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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- 

детского сада «Детство» детский сад № 495 реализует основную общеобразовательную 

программу - образовательную  программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (далее – ООП – ОП ДО), разработанную участниками 

образовательных отношений самостоятельно, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования представляет собой нормативно - управленческий документ образовательного 
учреждения, определяющий комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий в 

филиале муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 
сада «Детство» детского сада № 495 (далее – ДОО). 

ООП – ОП ДО разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, локальным актами 
ДОО, регулирующими его деятельность: 

– Конвенция о правах ребёнка (1989); 

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012 г.) (с изменениями); 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26)   ( с изменениями); 

– Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013 г.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.); 

– Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. 

№ 2/15); 

– Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад – «Детство», утвержденный распоряжением Управления 

образования      г. Екатеринбурга №1153/46/36 от 20.05.2016г. (с изменениями 

№387/46/36 от 09.02 2017г.). 

              Программа реализуется в очной форме в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

http://dovosp.ru/lows/acts_of_federal/prikaz-1014-ot-30082013-goda-moin-rf-ob-utverzhdenii-porjadka-organizatsii-i-osuschestvlenija-obrazovatelnoj-dejatelnosti-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovanija.html
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на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем 

обязательной части должен составлять не менее 60% времени, необходимого для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема. 

ООП – ОП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены цели, задачи, принципы и подходы к   организации образовательной деятельности с 

детьми; характеристики особенностей современного ребенка дошкольного возраста; 

планируемые результаты освоения программы;  

2. Содержательный раздел.  Содержательный раздел представлен:  

а) описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, обозначенных в ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.                                                                                                                                                                                          

б) описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

в) описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа   предусмотрена Программой 

3. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (п. 11. Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014). 

С целью сокращения объема Программы и облегчения ее восприятия, в соответствии со 

Стандартом (п. 2.12), при характеристике основных компонентов дошкольного образования в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются ссылки на Примерную основную образовательную программу, комплексную и 

парциальные программы, соответствующую методическую литературу1 

 

 

1.Содержательный раздел может быть оформлен в ООП дошкольной образовательной организации в виде 

ссылки на соответствующую примерную программу (ФГОС ДО (п. 2.12)) 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, целью реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

        Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

        Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы соответствуют Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (см. п. 1.1.1. ПООП ДО). 

    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах и подходах, 

раскрытых в ПООП ДО (см. п. 1.1.2. ПООП ДО): 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

ООП - ОП ДО, в соответствии с положениями ПООП ДО, дополнена содержанием комплексной 

и парциальных программ. 

           В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельности 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает, 

также: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образованиия. 

Мультикультурный подход- это изучение второго языка. Знакомство с русской традиционной 

культурой и культурой других народов. С учётом возрастных особенностей детей предлагают 

игры, игрушки, одежду, забавы, занятия, развлечения, потешки, стишки, песни, книги и т.д. 

Пример, познавательно- исследовательский проект «Мой край, родной Урал» - «Татары», «Урал, 

мой край родной»- Русский традиции».  

 

Обязательная часть Программы осваивается всеми детьми каждой возрастной группы, 

поэтому включает в себя содержание образовательной деятельности во всех пяти областях. В 

связи с этим реализация обязательной части строится с учетом ПООП ДО и учебно-

методического комплекта программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе педагогических технологий и парциальных программ: 

1. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста (Толстикова О.В., Савельева О.В.); 

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева М.А., Князева О.Л., 

Стёркина Л.Б. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение; 

3.  «Светофор» Т.И. Данилова, Программа направлена на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах; 

4. «Ясельки», «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А., направлена на 

музыкально-творческое развитие детей раннего и дошкольного возраста в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

5.  Авторская парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Программа 

направлена на художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет, 

формирование эстетического отношения и художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).  
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

        Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлен на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей. 

       Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности уральского региона, города Екатеринбурга, с учетом 

национальных ценностей и традиций. 

      В качестве значимых характеристик Программы, выступают территориальные особенности 

Уральского региона (в том числе, города Екатеринбурга). 

Национально - культурные характеристики 

     Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения 

региона (5-е место среди регионов России). Это высоко урбанизированный регион, доля 

городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 

перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение  на стыке Европы и Азии во 

многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную 

этническую историю. 

     Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в котором 

проживают представители более 100 национальностей (русские, татары, башкиры, марийцы, 

удмурты, чуваши, мордва, украинцы, немцы, азербайджанцы, белорусы, армяне, таджики, 

узбеки, киргизы, казахи, и другие народы.). 

    Екатеринбург - развивающийся многонациональный город с особой историей и традициями. 

В Екатеринбурге функционируют несколько десятков библиотек. В городе действует около 50 

различных музеев. С 1943 года в городе функционирует Свердловская киностудия, где 

снимаются не только документальные, но и художественные фильмы. Помимо этого, в городе 

есть зоопарк и цирк.  

      Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, региона, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького ребенка. 

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОО. 

Климатические характеристики  

      Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.     

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с 

достаточным увлажнением, характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо 

выраженными сезонами года. 

      Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

 летний период - оздоровительный (июнь - август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы 

в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 

Уральского региона, два раза непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 



9 

 

 Режимные процессы (прогулки, физкультурные занятия) организуются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом дня, утвержденным настоящей Программой. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую и 

вторую половину дня, после дневного сна или перед уходом детей домой. В условиях холодной 

уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, время прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к 

минимуму. Прогулку не рекомендуется проводить при температуре воздуха ниже - 15°C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 

20°C и скорости ветра более 15 м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. 

         Территориальные характеристики 
Филиал МБДОУ детского сада «Детство» - детский сад № 495 находится в микрорайоне 

Уралмаш расположенного в северной части города и относится к Орджоникидзевскому 

административному району города Екатеринбурга. В районе находятся такие крупные 

предприятия как - УЗТМ, УЭТМ, ТМЗ, ЗИК. 

В непосредственной близости от ДОО расположен парк Победы, представляющий интерес с 

точки зрения экологического образования и улучшения состояния здоровья детей. 

       Социально – демографические характеристики  

Социально – демографические характеристики определились в ходе статистических и 

социально-педагогических исследований в дошкольном образовательном учреждении: 

 образование родителей (законных представителей) (высшее образование, незаконченное 

высшее, средне – специальное, среднее образование); 

 состав семьи (полная, неполная семья, многодетная семья, приемная семья (опекуны), 

малообеспеченная семья, количество детей в семье; 

 здоровье воспитанников (общая заболеваемость детей, часто болеющие дети, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии). 

Основными   участниками реализации Программы являются дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 Филиал МБДОУ детского сада «Детство» - детский сад № 495 предоставляет муниципальную 

услугу «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» детям дошкольного возраста от 

1,6 до 7 лет. 

В дошкольном учреждении функционируют 6 возрастных групп для детей от 1.6 до 7 лет. Все 

группы общеразвивающей направленности. 

В соответствии с показателями, характеризующими объем и качество предоставления 

муниципальной услуги контингент численности воспитанников составляет 165 человек. 

 

 

Возрастные характеристики воспитанников в образовательном учреждении  

    

  Ранний возраст (от 2-3 лет). На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

      Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 



10 

 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

      В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

      На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  

       Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

      Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

       Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

        Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. 

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.       

        Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

         В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

       У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

       В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 
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ребенок способен выбрать основные формы предметов   (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

        В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

       Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

        В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

        Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

        В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 
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книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

        Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим движениям). 

 

      Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца.  

       В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам 

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

         К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

        Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

       К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

         В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 
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рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

         В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

       В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

       В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.      

       Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

         С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

         В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

         Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  

 

 



14 

 

         Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

         В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

        В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

        В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

      Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

       Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

       Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

      К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

        Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
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воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

      Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

      На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

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

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

       В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

       В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

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

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

      Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.      

      Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

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

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

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

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 
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богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  

       К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

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

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

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.     

       Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

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

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

       К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти.  

        Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  
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        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

        Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

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

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

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

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

        К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

        Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.    

        Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
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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 планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

 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 детей¹; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

      Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования раскрыты в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования (см. пункт 1.2. ПООП ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры обязательной части основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;   

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении;   

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;   

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

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

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства ;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры обязательной части основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;    

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы  

Раннее детство  

 

К трем годам:  
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

 

Дошкольное детство  

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Может спокойно, не 

мешая другому ребенку 
играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 
несложной совместной 

практической 

деятельности. 
Проявляет стремление к 

положительным 

поступкам, но 
взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 
воспитателя. Активно 

участвует в 

разнообразных видах 
деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 
обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 
рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 
цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу 

Может применять 

усвоенные знания и 
способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 
взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 
сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 
разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 
экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 
использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 
Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 
изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 
необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность в 
разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению творческой 
инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 
обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 
оценить полученный 

результат с позиции 

цели 

Ребёнок овладевает 

основными 
культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 
и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 
общении, 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, 
участников по 

совместной 

деятельности; ребёнок 
обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 
другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 
достоинства. 
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и побуждению 

взрослых ребенок 
доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 
взрослым, подражает 

его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и 

комментирует его 
действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режимных 
моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в 

игре, в повседневном 
общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, 
нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 
поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 
первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 
договориться со 

сверстником. 

Стремится к 
самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 
сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 
активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 
общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 
Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 
отчеству. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 
воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 
определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 
действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 
Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 
очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу 
в общении - делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 
общению других детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 
взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 
предметами- 

заместителями, 

разворачивает игровой 
сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 
ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 
рисунке, постройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 
начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 
Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 
использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом включается в 
ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 
замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован 
совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 
свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 
замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 
экспериментированию , 

к развивающим и 

познавательным играм; 
в играх с готовым 

содержанием и 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, которое 
реализуется в разных 

видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 
ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 
условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 
нормам 
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сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. 
Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию 

с предметами и 
материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 
обстановки, в 

театрализации. В играх 

с правилами принимает 

игровую задачу, 
проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

правилами действуют в 

точном соответствии с 
игровой задачей и 

правилами 

Значительно 
увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 
только простыми, но и 

сложными 

предложениями 

Речевые контакты 
становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 
сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 
интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 
передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 
слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 
поддержания 

сотрудничества, 

установления 
отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 
образных средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 
животных. 

Имеет богатый 
словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 
Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 
грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 
суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 
сложными 

предложениями. 

Ребёнок хорошо 
владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 
речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 
речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 
словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая 
возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 
разнообразным 

физическим 

упражнениям, 
стремится к 

самостоятельности в 

Движения стали 

значительно более 
уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 
движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 
случае ограничения 

активной двигательной 

Проявляет интерес к 

физическим 
упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, проявляет 
самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 
придумать и выполнить 

несложные физические 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 
контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 
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двигательной 

деятельности, 
избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 
действиям и 

подвижным играм. 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 
становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 
окрашенная 

деятельность 

становится не только 
средством физического 

развития, но и способом 

психологической 

разгрузки.  
Проявляет 

упражнения. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 
время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 
Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 
последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно- 
гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 
самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 
определенных 

действий. В привычной 

обстановке 
самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается 
и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 
напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 
основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

Самостоятельно 

выполняет основные 
культурно- 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 
одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 
помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 
вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 
способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 
некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 
близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 
своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 
проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 
выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Ребёнок 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. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 
познавательном 

общении со взрослыми, 

задает вопросы о 
людях, их действиях, о 

животных, предметах 

Отличается высокой 

активностью и 
любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

Проявляет 

интеллектуальную 
активность, 

проявляется 

познавательный 
интерес. Может 

принять и 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 
задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 
интересуется 

причинно- 
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ближайшего 

окружения. Проявляет 
стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 
и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 
с предметами и 

материалами. В 

совместной с педагогом 
познавательной 

деятельности 

переживает чувство 
удивления, радости 

познания мира. 

установить связи и 

зависимости в природе, 
социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 
помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 
В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 
познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 
особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 
предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 
признаков. 

самостоятельно 

поставить 
познавательную задачу 

и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 
интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 
удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 
находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 
событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 
страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 
разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем. 

следственными 

связями, пытается 
самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 
людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои 
отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 
освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» 

и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский 

сад, группу, своих 
воспитателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 
родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на 
вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома или 
фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 
растения ближайшего 

окружения их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 
Способен не только 

объединять предметы 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 
фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 
умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 
научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 
некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 
деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 
семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 
домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 
культурных 

ценностях: беседует с 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 
адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 
родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 
организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 
нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 
о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 
положительную 

самооценку, 

стремиться к 
успешной 

деятельности. 

Имеет представления 
о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 
родственные связи, 

как проявляются 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 
природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 
Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 
элементарными 

представлениями из 

области живой 
природы, 

естествознания, 

математики, истории 
и т.п. 
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по внешнему сходству 

(форма, цвет, 
величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 
группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 
элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 
свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 
деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 
природы. 

воспитателем о 

профессиях 
работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 
города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 
окружении. 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 
некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о 
значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 
между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 
название своей 

страны, ее 

государственные 
символы, испытывает  

чувство гордости 

своей страной. 
Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 
достопримечательност 

ях России и родного 

города, ярких 
событиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 
интерес к жизни 

людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 
впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 
мира. 

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 
их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 
представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 
животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 
собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 
нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 
запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

Владеет разными 
способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 
стремится к 

самовыражению. 

Соблюдает 
установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется 

в своем поведении не 
только на контроль 

воспитателя, но и на 

Ребёнок способен к 
принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 
умения в различных 

видах деятельности 
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может увидеть 

несоответствие 
поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 
удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 
Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 
Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 
предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и 
пояснения взрослого. 

Поведение 

определяется 
требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 
представлениями о 

том «что такое хорошо 

и что такое плохо» 
(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 
уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 
наметить действия, 

направленные на 

достижение 
конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 
выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
 

 

 

самоконтроль на 

основе известных 
правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 
игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 
правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 
неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 
мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 
потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 
выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 
Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу 
или образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 
действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 
два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 
правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 
без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 
суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 
к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 
 

 

   

 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка  их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое филиалом МБДОУ – 

детского сада «Детство» детского сада № 495 по Программе, 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, 

реализуемое филиалом МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 

условий в процессе образовательной деятельности. 

        Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- технические, 

финансовые, информационно-методические, управление филиалом МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада № 495 и так далее. 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

       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; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

     Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

      В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

       Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на  уровне 

филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495 должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

      Программой   предусмотрены   следующие   уровни   системы   оценки   качества: 
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 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 филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада 

№495; 

 внешняя оценка филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495 в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Этапы проведения педагогической диагностики 

Проектировочный 1. Определение целей диагностики. 

2. Подбор методов диагностики: 

- в педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и не стандартизированные 

беседы с детьми; 

- кроме того, используются диагностические ситуации, 

фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую 

хотел бы пронаблюдать педагог. 

Практический 3. Проведение диагностики: 

- определение ответственных, времени    и    длительности 

диагностики,  способов   фиксации   результатов   (запись   в 

блокноте, на диагностических карточках и т.д.) 

Аналитический 4. Анализ   полученных   фактов,   получение   количественных 

данных;  определение  причин  проявления  диагностируемого 

качества 

Интерпретация 

данных 

5. Сопоставление    полученных    данных    с    теми    которые 

фиксировались ранее 

Целеобразовательный 6. Определение актуальных образовательных задач для  

каждого ребенка и для группы в целом. 

 

        Получаемая в ходе мониторинга информация является основанием для прогнозирования 

деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности филиала МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада № 495 в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в филиале 

МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

       Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив филиала МБДОУ – 



29 

 

детского сада «Детство» детского сада № 495. 

       Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации филиала МБДОУ – 

детского сада «Детство» детского сада № 495 материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада №495, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в филиале МБДОУ – 

детского сада «Детство» детского сада № 495. 

       Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной общеобразовательной программы в филиале МБДОУ – детского 

сада «Детство» детском саду № 495 в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского 

сада № 495 собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495, как для самоанализа, так 

и для внешнего оценивания. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4 Пояснительная записка 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, согласно пунктам 2.11.1 и 

2.12 ФГОС ДО включает направление, выбранное участниками образовательных отношений 

самостоятельно, составляет не более 40% от общего объема программы и включает реализацию 

программ «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

        Программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает 

современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

       Программа разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, 

целевых ориентиров, определенных с учетом региональной специфики, необходимых для 

проектирования содержания вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) основной образовательной программы дошкольного образования, 

для осуществления перспективного и календарного планирования образовательной работы с 

детьми (рабочей программы, как компонента основной образовательной программы, 

разрабатываемой образовательным учреждением самостоятельно). 

     В программе: 

 определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства 

для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов 

современного ребенка; 

 представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности 

современного ребенка, его социализации при сохранении этнической самоценности; 

компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно средствами 

вхождения ребенка в культуру; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы; 

 определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как 

целевые ориентиры для взрослых; 

 определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста. 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем 

обязательной части должен составлять не менее 60% времени, необходимого для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема. 

       Программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые ориентиры, содержание, 

средства и условия образования детей младшего и старшего дошкольного возраста в части 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также могут служить для родителей дошкольников (3-7 лет) основой 

содержания процесса воспитания и обучения ребенка в условиях семейного образования. 

       «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева М.А., Князева О.Л., 

Стёркина Л.Б. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение; 
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      Парциальная программа «Светофор» Т.И. Данилова предназначена для детей 3-7 лет. 

Непрерывная образовательная деятельность по программе «Светофор» реализуется как 

дополнение к парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б. 

      Парциальная программа: «Ладушки», «Ясельки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. 

А. Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно 

ориентированная программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. Ребенок 

- это центр «музыкальной вселенной». 

     Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  Программа дополняет содержание образовательной 

области художественно – эстетическое развитие. Программа направлена на художественное 

воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет, формирование эстетического отношения и 

художественно-творческого развития в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация).  

 

 

1.4.1. Цели и задачи реализации Программы «Мы живем на Урале» 

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

-Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

-Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

-Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

        Цели и задачи  реализации Программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города». 

      Цель парциальной программы «Светофор» - это формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

      Цель парциальной программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является 

девизом программы «Ладушки».  
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Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

    Цель программы «Цветные ладошки»- формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.        

 Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

Реализация целей программы осуществляется через: 

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области; 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
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взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми: 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных 

услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, 

станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, 

дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): 

экскурсии, целевые прогулки. 

 

 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы «Мы живем на Урале» 

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

 научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

 теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

         Данная программа предполагает качественно иной уровень активно-деятельностного 

освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей действительности, 

исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий постижения и 

освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего 

края, открытости к людям иной культуры. 

       Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания образовательной 

программы опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности – 

мотивы – цели – условия - действия) и объясняет процесс активно-исследовательского освоения 

знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее 

условие, чтобы достигнуть результата. 

Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
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образования, форм методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип 

индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

 принцип свободной самостоятельной деятельности детей, где позиция, которую 

занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно;  

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и 

безопасности их детей. 

  Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки». Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы: 

 - принцип культур сообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.            

  Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:   

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 -принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;   
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- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

-  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 Принципы Программы «Ладушки» 
Ранний возраст: «Ясельки» принцип развивающего обучения; принцип 

культуросообразности; принцип доступности; принцип гуманно- личностного отношения к 

ребёнку. 

Дошкольный возраст:  

Методические принципы  

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

 • Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: • Обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. • Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

 4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историк 

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

 5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 
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обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым. 

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно 

и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 

деликатной и доброжелательной форме. 

   Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и программа 

«Светофор», в силу их особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует 

соблюдения следующих принципов: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные занятия 

целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной и 

других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно выбрать 

определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в течение недели 

с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует 

учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, 

основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный 

материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 

спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, 

разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и 

ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно 

ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, 

парк с целью максимального приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и сельские 

дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у городских детей 

особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, 

как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И наоборот, сельские дети, 

попадая в город, часто оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в 

общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями 

проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. 

Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в 

разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей.) 
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Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 

выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 

вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий 

по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, 

по экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных видов 

деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического процесса 

дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и развлечения, так 

и отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные процедуры). 

Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее 

следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. Например, инструктор по физвоспитанию, 

комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у 

детей сведения о строении организма человека. Специалист по изодеятельности в содержание 

отдельных занятий включает такие темы, как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с 

контактами с другими людьми. 

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется привлечь к 

работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий сексуального насилия, 

преодолению конфликтов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса. 

 

 

1.4.3. Значимые характеристики для реализации Программы «Мы живем на Урале» При 

организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на 

индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта, социокультурной 

ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 - достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и 

ситуаций; 

 - памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

- речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и 

перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности; 

- исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты 

и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно 

и автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

 - внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к семи 

годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе 34 собственных 

мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим в жизни 

ребенка. 

        Программа создана с  опорой  на  лучшие  традиции  российского  дошкольного образования, 

что нашло свое отражение в содержании основных направлений (областей) развития детей, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
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образования познавательное развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

Национально-культурные традиции 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

 поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Конечной целью пословиц и 

поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся 

рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения; 

 загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки развивают 

мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности; 

 песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в 

психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют 

младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим 

словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное 

влияние и надолго сохраняются в их памяти. 

 сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование 

тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую 

нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг 

для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания каждого ребенка;  

 игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, 

осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто 

полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания 

личности. Игра - практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых 

служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры 

органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и 

быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела 

старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 

той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет 

жизнью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 

игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы 

ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает 

по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 

проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, 

хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей;  

 народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День 

и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла 

Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных 

детей, 35 лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, 

шерстяные, купавка, красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, 
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уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими 

чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное 

сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные 

действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и 

понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с 

некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 

 декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских 

самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных 

особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 

Приобщение детей к декоративно- прикладному искусству Урала стимулирует творческое 

саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника.  

 природные богатства земли Уральской.  

Этнокультурные особенности 

  При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец, О.И. 

Давыдова, А.А. Майер) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг 

друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности).  

Демографическая ситуация  

 С учетом особенностей демографической ситуации в Екатеринбурге могут определяться 

формы, средства образовательной деятельности, как в режимных моментах, так и в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей предметно-

пространственной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по 

численности населения региона (5 место среди регионов России). Это высокоурбанизированный 

регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал 

оставался перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы 

и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и 

сложную этническую историю.  

Климатические условия  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

 летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность. 

 При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

  Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 Со и скорости ветра более 7 м/с 



40 

 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

      Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

       В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха 

ниже -15Со и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже 

-20Со и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. 

На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

       Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной 

жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 

        Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен 

стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

        Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать 

беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, 

которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной 

жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые 

смогут выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

       Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Программа 

«Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого 

наглядного материала: - иллюстрации и репродукции; - дидактический материал; - малые 

скульптурные формы; - игровые атрибуты; - музыкальные инструменты; - аудио- и 

видеоматериалы; - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

       В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.       

        Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 
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прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д.  

        Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей 

к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на 

основании показателей и критериев, предложенных в используемых парциальных программах. 

Целевые ориентиры программы «Мы живем на Урале» 

ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими; 

ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что 

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения; 

ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию 

людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 

народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 

ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

ребенок  признает  здоровье   как  наиважнейшую  ценность  человеческого  бытия, проявляет 
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готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н. 

Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Ожидаемые результаты по программе «Светофор»: 

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге. 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации. 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге. 

- Развитие творческих способностей. 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой. 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

 Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Ожидаемые результаты по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
- Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного 

отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

- Формирование ценностей здорового образа жизни; 

- Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Ожидаемые результаты по программе «Ладушки» 

Ранний возраст: 

а) различать высоту звуков; 

б) узнавать знакомые мелодии; 

в) вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

г) двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение вместе с музыкой 
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1.Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

 б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве;  

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

2. Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

3. Слушание музыки:  

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту; 

 д) имеет любимые песни.  

Ожидаемые результаты по программе «Цветные ладошки»: 

Ранний возраст: - желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость 

творчества; 

- умения детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности разнообразные 

графические средства и нетрадиционные способы рисования; 

- развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, композиционных умений 

цветовосприятия и зрительно-двигательной координации, умений анализировать натуру; 

- умение сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для создания законченного 

образа;  

- умение давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; проявление желания 

участвовать в выставках детских работ; 

- развитие чувства прекрасного. 

Дошкольный возраст:  Знать: 

- основные законы композиции; 

- основы цветоведения; 

- цветовую гамму красок (тёплые и холодные цвета, ахроматические и спектральные 

цвета, светлые и темные оттенки); 

- свойства различных художественных материалов. 

Уметь: 

- работать в различных видах нетрадиционных техник; 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- выделять главное в композиции; 

- передавать пространственные планы, следуя правилам воздушной перспективы; 

- передавать фигуру человека и животных, используя средства линейной перспективы; 

- сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное развитие. Организация образовательной деятельности по данным 

направлениям развития ребенка строится с учетом вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (см. п. 

2.1 и 2.2 ПООП ДО). 

         Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в обязательной части 

Программы строится с учетом ПООП ДО и на основе содержания учебно- методического 

комплекса программы «Детство». 

         Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности служат 

такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

      При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, и развития детей в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

       Содержание Программы представлено в виде модулей по образовательным областям. 

Каждый модуль включает объем обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части составляет не менее 60% 

от общего объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%, 

что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

     Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП - ОПДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста: 

 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); 



46 

 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

 

 

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть 

вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника 

огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной 

жизни. 

          Цель социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста - развитие 

личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, обеспечивающих овладение 

способами поведения, характерными для той или иной культурной традиции, творческое и 

активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах детской деятельности. 

Ранний возраст 1 младшая группа (2-3 года)  

Задачи  образовательной деятельности 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально 

положительное состояние детей.  

2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности  

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

4.Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 5.Способствовать становлению первичных представлений 

ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.   
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Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определённых действий, которые взрослый помогает ребёнку выстроить в 

определённой последовательности.       

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы для детей дошкольного 

возраста направлено на: 

 развитие игровой деятельности; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование положительного отношения к себе; 

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

 формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем); 

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.); 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы) как предпосылки экологического сознания; 

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

 решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, «что такое хорошо, и что такое плохо», 

конкретных примерах добрых дел и поступков); 

 выделение отдельной области «Социализация» условно, так как процесс социализации 
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«пронизывает» содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой 

замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать 

действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для 

игры в «Супермаркет»); объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и 

др.); выполнять разные роли; устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных 

и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; учить 

вежливо вступать в общение и в различного рода социальные взаимодействия; 

 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать представления о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, 

поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику); 

 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений 

о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных 

лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться 

пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности, 
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умение устанавливать взаимосвязи между своей ролью и различными и мужскими и 

женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; 

формировать представления о гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, 

так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я 

буду – отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 

родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах 

и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об 

именах и отчествах, ближайших родственников; формировать обобщенные представления 

о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое 

древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, 

рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках; 

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников; 

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками; 

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников; 

 формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той 

или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, 

будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

формировать представление о номере и адресе детского сада; 

 формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада; 

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, желание 

учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство гордости за 

достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 

«большой» Родине; 

 формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России – Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся 

личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живет; 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к памяти павших 

бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 

 развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.); 

 формировать представление о России как о многонациональном государстве, воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям; приобщать к истокам народной 

культуры; 
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 развивать интерес к страноведческим знаниям; 

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др.; 

 формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание 

жить в мире со всеми народами, уважение к культуре, обычаям и традициям других 

народов; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 

олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает 

другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Основные пути и средства решения задач: 

При организации условий, способствующих становлению деятельности 

 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, подвижные, 

спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной 

организации совместных игр. 

 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться 

вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные 

элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей 

парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с 

повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции, в рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в 

определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных последствий неточного 

выполнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; 

инструкцию в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров 

по игре. 

 Вводить обучение элементам танца. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами 

формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, 

во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п. 

При формировании культуры поведения: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 

на его конструктивное преодоление 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
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работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др. 

При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих 

возможностей), овладевая новым содержанием. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его им 

 Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. 

 Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 

необходимости и ценности учения. 

 Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

 Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной 

деятельности двух-трех детей. 

 Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов. 

 Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых 

правил. 

 Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, 

не являющихся членами группы 

 Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает 

правильный моральный выбор. 

 Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует; о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, 

как они будут жить, какая будет семья и т.п.) Внимательно и заинтересованно 

выслушивать каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

 По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

 Формировать отношение к окружающему миру: укреплять познавательное отношение к 

миру; закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных 

видах детской деятельности; 
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 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения (01);  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары, осушение водоемов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу после 

пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать 

бумагу для собственных нужд и др.)); требовать от других людей выполнения этих 

правил; 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы, бережливого и экономного 

отношения к природным ресурсам. 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, 

самостоятельный контроль качества результата, умение при необходимости исправлять 

его, отбирать более эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе обучающую; 

 учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его 

виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей (коллективной) 

работы, уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и других 

детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, половых и индивидуальных 

особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в 

уголке природы) адекватно половой принадлежности ребенка, помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных; 

 поощрять желание работать в коллективе; 

 учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии 
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со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.); 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и т.д.); 

 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои 

желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи; 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и 

его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев художественной литературы; 

 учить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую основу 

жизни человека. 

Основные пути и средства решения задач: 

 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

 Способствовать становлению сознания 

 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

Создавать развивающую предметную среду. 

 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни человека. 

Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. Подбирать и читать 

детям качественную познавательную литературу, а также занимательную и 

художественную литературу с познавательным содержанием. 

 Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле. 

 Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека). Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее:
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1) формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению 

ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область – интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

2) значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в 

процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, 

самостоятельности и пр.; 

3) решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 
 

(* Описание содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
возрастам см. приложение - рабочие программы (модули) основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанные педагогами на дошкольный возраст) 

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи); 
 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы 

с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 
 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями. 

Особенности развития познавательной сферы ребенка: 

 опора на природную детскую любознательность; 
 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений; 
 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка; 
 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка; 
 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности. 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее успешное 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка. 
При реализации области «Познание развитие» необходимо учитывать следующее:  

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 
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 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

соответствующих личностных качеств; 
 огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка 

(игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная (конструктивная), трудовая и 

др.); 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие 

сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной активности обеспечивается 

в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 
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животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Содержание образовательной области «Познание развитие» в обязательной части 
основной общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

 развитие сенсорной культуры; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

По развитию сенсорной культуры: 

 совершенствовать представления о сенсорных эталонах, актуализировать 

обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за 

разнообразием форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; 

 развивать способность предвидеть изменения свойств предметов в результате 

действий с ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

 продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая действия по 

преобразованию объектов; 

 расширять формы практического и умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний); 

 расширять социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах. 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного 
материала, деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала): 

 формировать обобщённые представления о конструируемых объектах, умение 
анализировать объект с точки зрения его практического использования, заданных 
условий; 

 расширять представления о пространственном положении частей и деталей 
конструируемого объекта; 

 развивать собственный замысел, осуществлять планирование; 
 побуждать решать задачи проблемного характера при создании оригинальных 

конструкций, искать вариативные способы при решении конструктивных задач; 
 развивать умение комбинировать различные способы при выполнении 

конструирования по замыслу; 
 формировать поисковые и аналитические умения при решении проблемных задач 

многофункционального использования материала. 

По формированию элементарных математических представлений: 

 способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать 

истолковывать их; совершенствовать представления о числах первого десятка при 

наглядном их восприятии; 

 показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; знакомить с 
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двузначными числительными; совершенствовать представление равенства — 

неравенства между числами в пределах двух десятков; способствовать 

совершенствованию счётных навыков; 

 знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами; 

формировать вычислительные навыки; знакомить с простой арифметической 

задачей; 

 знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной 

меры, использовать их при решении практических и проблемно-познавательных 

ситуаций; создавать условия для классификации предметов по величине; 

расширять представление об отношении части и целого; 

 расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; 

 расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях 

и общих свойствах (углы, стороны); проводить классификацию фигур по 

заданному признаку; 

 совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об 

описании маршрутов движения; совершенствовать опыт пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

 расширять представления о времени, относительности отдельных характеристик; 

совершенствовать временные представления о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю. 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей: 

 способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных 

интересов и потребностей; 

 расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы 

и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия; закреплять и 

углублять социальные представления; 

 упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том числе за 

счёт подбора различных основ классификации (например, из одного и того же 

набора конкретных растений (цветов) можно составить различные классификации: 

культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); 

 закреплять представления о различных источниках информации и приобщать к 

некоторым из них: человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр. 

(Описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» по 

возрастам см. приложение - рабочие программ (модули)основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанные педагогами на ранний и дошкольный 

возраст.) 

 

 

 

 

 

     

 



58 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

        Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются 

мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

       Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих:  

 собственно, речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

  

Содержание образовательной деятельности  
Связная речь Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: — названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; — названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; — имена близких людей, имена детей группы; — обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение 

своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 



59 

 

непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

       Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части 

основной общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на:   

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

 - развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных видах деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

 - формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений);  

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы); 

 - приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной 

литературе).  

  

 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различных 

видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи:  

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;  

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, 

его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества;  

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;  

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

 использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в т.ч. названия 
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нравственных качеств человека;  

  использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве);  

 адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 

 планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой обстановки.  

  

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире; 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно- 

следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом);  

  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы):  

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира;  

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности;  

  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением 

по содержанию прочитанного;  

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением);  

 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в жизни.  

  

Основные пути и средства решения задач:  

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры 

на дифференциацию согласных звуков; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - твердые).  

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение;  

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова);  
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 определять последовательность звуков в словах;  

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям; 

  развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

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

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр.;  

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция); 

  работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

  отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

  обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа); 

 упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами 

разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

  проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.);  

 упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов;     

 

(Описание содержания образовательной области «Речевое развитие» по возрастам см. 

приложение - рабочие программ (модули)основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанные педагогами на ранний и дошкольный возраст.) 

     

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  

          Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 

больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 

одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.      

       Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - 
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развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 

решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи».  

  

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы 

и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу  воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста, направлено на: 
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 развитие продуктивной деятельности детей;  

  развитие детского творчества; 

  приобщение к изобразительному искусству;  

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности.  

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 Общие: 

 продолжать обращать внимание на красоту природы и любоваться вместе с детьми 

совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов 

растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических 

впечатлений; вызывать возвышенное отношение к природе, желание оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту. На конкретных примерах показывать, что 

природа является первоосновой красоты в искусстве;  

 продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции), воображение и творчество;  

  продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности 

детей (создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, 

аппликации, конструирования; побуждать к активному использованию 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей; развивать индивидуальные склонности и задатки;   

  помогать целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, до получения результата; побуждать под 

руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной 

деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их 

исправления и добиваться результата;  

  регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, 

что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, 

сконструировали; побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и 

оценивать продукты деятельности других; проявлять уважение к художественным 

интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их творческой 

деятельности;   

 продолжать учить в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельно 

находить и выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы, 

простые сюжеты из окружающей жизни, художественной литературы и яркие 

события общественной жизни; побуждать детей целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения 

результата; помогать испытывать чувство удовлетворения от хорошо выполненной 

работы и работы товарищей;   

 формировать потребность создавать красивое и украшать им дом, помещения 

дошкольного образовательного учреждения, дарить близким, вносить в игры и др.;   

 содействовать закреплению способности детей управлять своим поведением, 

поощрять соблюдение ими общепринятых норм и правил поведения: приходить на 

помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности других;   

  продолжать формировать умения согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 

на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом;  

  содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности 

(учить детей работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции);   
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 продолжать формировать умения и навыки бережно и экономно использовать и 

правильно хранить материалы и оборудование, осуществлять подготовку и уборку 

рабочего места;   

 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, 

действий руки и глаза;   

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратным;   

 продолжать систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие их ребенка, и консультировать относительно 

того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

  развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения;  

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки;  

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки);  

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах); 

  развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные 

с  самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки;  

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре);  

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество).  

По развитию продуктивной деятельности:   

 в рисовании учить понятно для окружающих и выразительно изображать всё то, что 

вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

строение, пропорции, цвет. Знакомить с рисованием с натуры и учить добиваться 

выразительной передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, 

существенных деталях. Продолжать знакомить с выразительными возможностями 

уже знакомых детям и новых изобразительных материалов (карандаши, 

фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь и др.)  

 формировать практические навыки по их использованию. Продолжать работу по 

формированию технических умений и навыков при рисовании и закрашивании 

согласно развитию движений в этом возрасте (большая подвижность кисти руки, 

большая точность и ритмичность движений, большая подвижность пальцев). 

Формировать умение штриховать различные формы – линиями наискось, по 

горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для 

получения ровного покрытия рисунка цветом; вести боком кисти по краю контура, 

чтобы рисунок получался аккуратным. Формировать умение рисовать завитки и 

другие линии, требующие поворота кисти руки вправо и влево. Совершенствовать 

практические навыки работы с цветом несколькими способами: путём смешивания 

нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления 

тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков. Побуждать 

использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 
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декоративную роспись, сказочные сюжеты. Подводить детей к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание на изменчивость 

цвета предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в 

процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Знакомить с тёплой, холодной, контрастной 

или сближенной гаммой цветов; показывать красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушённых тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать 

использовать полученные представления в процессе создания изображения;  

  продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы 

и рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения 

созданных изображений. Побуждать передавать форму, строение предмета и его 

частей, их расположение, основные пропорции. Закреплять умение использовать 

обобщённые способы, лежащие в основе изображения ряда образов. Учить 

использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, 

различные детали, передавать характерные особенности, украшать созданные 

изображения, творчески применяя полученные знания, умения и навыки по 

декоративному рисованию. Не только побуждать включать в сюжетные рисунки 

предметы, но и передавать окружающую обстановку; располагать изображение на 

листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, 

находящихся дальше и ближе. Обращать внимание на соотношение по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Формировать умение 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди 

предмет частично загораживает предмет, стоящий сзади). Развивать 

композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости. Создавать композицию в зависимости от сюжета 

— располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив 

линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии 

с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далёкие предметы; 

выделять в композиции главное — действующих лиц, предметы, окружающую 

обстановку; знакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, 

как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема. В декоративном 

рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов 

народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на 

бумаге разной формы. Побуждать придумывать узоры для декоративных тканей, 

платков, полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий, 

расписывать бумажные тарелки, стаканчики и т. д. с учётом интересов девочек и 

мальчиков. Учить для узоров и украшений подбирать геометрические и 

растительные элементы и использовать образы (коней, птиц и др.), добиваясь 

передачи определённого колорита росписи, характер композиции (симметричные, 

асимметричные). Содействовать творческому применению сформированных 

представлений и умений по декоративному рисованию при создании предметных и 

сюжетных композиций; побуждать самостоятельно выбирать сочетание цветов, 

композицию, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, 

материала. Организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 

др.) и разных материалов. Побуждать передавать в рисунке яркие события 

общественной жизни (праздники) и рассказывать о них; содействовать расширению 

тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 

областей;   
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 в лепке с натуры и по представлению развивать умение изображать форму предмета 

и его строение, пропорции частей и различия в величине деталей, побуждать 

передавать характерные детали и фактуру, добиваясь создания выразительного 

образа. Совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки. Продолжать формировать 

умение моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения 

с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывании поверхности 

вылепленных изделий стекой; использовать дополнительные материалы (косточки, 

зёрна, бусинки и т. д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий. 

Продолжать формировать представления о способах соединения отдельных частей 

(путём примазывания одной части к другой и вставляя одну часть в углубление, 

предварительно сделанное на другой части). Формировать умение с помощью 

дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и 

поддерживают её, добиваться устойчивости вылепленных фигур на подставках. 

Продолжать учить лепке фигуры человека с натуры и по представлению, добиваясь 

выразительной передачи формы, строения, пропорций, деталей. Побуждать 

самостоятельно подбирать сюжеты для лепки по мотивам знакомых сказок и 

рассказов, а также из окружающей жизни. Формировать умения в процессе 

коллективной лепки согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

радоваться общему успеху, помогать друг другу, сообща решать, какие 

дополнительные детали нужны для большей выразительности всей работы. 

Помогать добиваться гармонической целостности коллективной работы, располагая 

фигурки на подставке, недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг 

друга. В декоративной лепке учить предварительно обдумывать тему, создавать 

заранее эскиз в виде рисунка и в процессе работы следовать ему, решать условно 

форму предмета и роспись, наносить украшения печатками, стекой. Знакомить с 

приёмами лепки пластин и лепкой сосуда ленточным способом. Побуждать 

передавать в лепке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать 

о них. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных;  

  в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки 

работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк 

узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов). 

Формировать устойчивые практические навыки при использовании техники 

обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; при 

оставлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивании их. Формировать умение силуэтного 

вырезывания. Развивать композиционные умения в выполнении декоративного 

узора на различных формах, в составлении предметов из нескольких частей и 

расположении предметов в сюжетной аппликации. Побуждать использовать в 

процессе создания изображений все цвета и их оттенки и передавать яркие события 

общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению 

тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 

областей;   

  в конструировании из строительного материала формировать устойчивые 

практические умения и навыки: различать и правильно называть основные детали 
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строительного материала, отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки и использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Продолжать формировать представления о способах 

преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать 

между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, 

решётки и др. Учить создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учётом определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали. Упражнять в конструировании по схемам, 

моделям, фотографиям, заданным условиям. Побуждать преобразовывать 

постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.). 

Знакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и 

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от её практического использования. Побуждать создавать 

коллективные постройки, использовать их в игре и рассказывать о них. 

Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных областей;   

 в процессе художественного труда продолжать работу, направленную на овладение 

обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные 

поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы 

(разрывание, скручивание, сминание и др.). Продолжать учить создавать игрушки 

для игр с водой, ветром. Привлекать к оформлению помещения группы к 

праздникам, к изготовлению атрибутов для игр-драматизаций, декораций, костюмов 

для театрализованных постановок и др. Знакомить с приёмами конструирования по 

типу оригами и побуждать создавать с использованием освоенных способов 

разнообразные игрушки. Формировать умение действовать с различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Формировать 

представление о возможностях различных бросовых материалов (спичечных 

коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их 

использования в процессе художественного труда. Совершенствовать способы 

изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а 

также в технике папье-маше и др. Воспитывать самостоятельность в работе, 

творческую инициативу. Формировать умение работать коллективно: 

предварительно вместе обсуждать замысел, распределять обязанности, 

согласовывать свою работу с действиями товарищей. Учить аккуратному и 

экономному использованию материалов. Развивать умение оценивать результат 

своего труда и результат труда других с эстетической точки зрения. Поддерживать 

желание детей рассказывать о своей поделке.   

По развитию детского творчества:  

 развивать воображение детей: побуждать следовать определённому замыслу, внося 

в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы;  

  формировать детское декоративное творчество. Побуждать при создании 

предметных, сюжетных композиций творчески применять полученные знания, 

умения и навыки по декоративному рисованию, аппликации, лепке;  

  помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу;    
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 поощрять творческие проявления детей, их инициативу в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции;  

  при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, 

кореньях и других природных и бросовых материалах интересные образы, которые 

можно совершенствовать путём составления, соединения различных частей, 

используя разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, 

нитки и т. д.).   

По приобщению к изобразительному искусству:   

 продолжать работу по знакомству детей с двумя-тремя видами произведений 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию 

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с 

историей народных промыслов, материалом, из которого изготовлены изделия. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров 

и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного 

образовательного учреждения;   

 развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы, а также помочь почувствовать восхищение перед теми проявлениями 

жизни, которые они раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к 

своей Родине, людям и др.). Учить различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж) и узнавать знакомые произведения некоторых 

художников. Знакомить с архитектурой. Развивать интерес к прекрасному, желание 

возвращаться к тем произведениям, которые понравились, обмениваться 

впечатлениями.   

Слушание: развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и 

жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, 

представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности.  

Исполнительство: совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, 

дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные 

умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев.  

Творчество: развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умения комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх.  

Основные пути и средства решения задач: 

 Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать 

с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки.  

 Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на практике. 

  Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 
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разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы. 

  Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов.  

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей.  

 Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов.  

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей.  

(Описание содержания образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» по возрастам см. приложение - рабочие программ (модули)основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанные педагогами 

на ранний и дошкольный возраст.) 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Ранний возраст  

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части 

основной общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
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связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста: 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

 Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения. 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих 

и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом 

совершенствовании: 

поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении 

более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них; 

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях 

и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, 
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настольного тенниса; 

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, 

активно развивать их средствами данной деятельности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи; 

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры; 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; 

правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения 

навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на 

улице, в природе, обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

 формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки, 

походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести 

в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии 

с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в 

целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения; 

Основные пути и средства решения задач: 

1. По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

2. Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 

3. По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

4. Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

5. Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 

6. Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр 

7. Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

8. Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

9. Создавать условия для игр с мячом. 

10. Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия. 

11. Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 
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12. Укреплять организм, используя естественнее природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода). 

13. Избегать перегрузки организованными занятиями. 

14. Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 

Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

15. Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

В основной общеобразовательной программе представлены наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для дошкольных образовательных учреждений и групп детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. 

        Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание 

физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем 

воздухе. При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка создавать позитивный эмоциональный настрой; 

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; - использовать в 

комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

        Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая должна согласована с органами 

здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения (группы). Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 

закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения может быть увеличено. 

      В общем объеме непрерывной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 (см. Описание содержания образовательной области «Физическое развитие» по возрастам см. 

приложение - рабочая, программа по реализации основной общеобразовательной программы по 

физическому развитию разработанная педагогами). 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

  

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на:    

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательное- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;   

  взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО 

 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 

    

 

Речевое 

Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); 

наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); 

практические (дидактические, звуковые, подвижные, 

артикуляционные игры).   

Наглядные приемы – показ предметов, картин, рассматривание 

иллюстраций   

Наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание 

предметов, осмотр помещений.   

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является 

средств развития речи.   

Художественная литература- важнейший источник и средство 

развития речи.   

Музыка, изобразительное искусство – средство речевого 

развития детей.   

Картины, иллюстрации – средства развития речи детей.   

Художественно-

эстетическое  

 

Рисование  

Словесные методы и приемы работы: беседы (обсуждения) на 

заданные темы, художественное слово (рассказы, сказки, стихи, 

потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. 

 Наглядные методы и приемы работы:  
• рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, 

репродукций, натуры. 

• дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием  

• иллюстрации и репродукции  

• в качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и 

фрукты (настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта. 

Практические методы и приемы:  

• игровые приемы  

• пальчиковая гимнастика  

• упражнения в держании карандаша, кисти Лепка  

• творческие задания  

• художественно-развивающие игры  

• самостоятельная художественно-творческая деятельность 

детей  
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1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, 

образца, рассматривание и обследование, показ способов и 

приемов лепки.  

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, 

указания, пояснения, поощрения.  

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая 

гимнастика и упражнения для повышения интереса к 

выполняемой работе. 

 Средства – таблицы, муляжи, малая скульптура и 

фотографическое изображение скульптур различного 

содержания.  

Аппликация  

• Творческие задания  

• Художественно-развивающие игры  

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

детей  

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов 

аппликации.  

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, 

указания, пояснения, порицания, поощрения. 

 3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая 

гимнастика и упражнения с целью вызвать интерес у детей к 

предстоящей деятельности.  

Конструирование  

Наглядные:  
- показ настольного театра;  

- обследование предметов, образцов,  

- подробный показ всех этапов изготовления поделки;  

- показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме;  

Словесные:  

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа 

-игрушки или от собственного лица;  

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка);  

- речевая инструкция воспитателя;  

- музыкальное сопровождение;  

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по 

цепочке) этапов изготовления поделки по схеме или повторяя 

объяснение, данное;  

Практические: 

 - воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи 

этапов изготовления;  

- анализ и синтез;  

- проблемная ситуация;  

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ;  

- игровые мотивации.  



75 

 

Игровые приемы:  

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами 

би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, 

оценка детских работ;  

- сюрпризные моменты и др. 

 Средства  

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения 

визуального опыта и расширения ориентировочной основы);  

• крупномасштабные декоративные панно – заготовки для 

последующего заполнения декоративными элементами;  

• игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для 

создания мотивации к деятельности и последующего 

обыгрывания готовых работ);  

• реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех 

свойств и качеств эталона);  

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы 

деятельности определенного тематического цикла);  

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-

фиолетовый синий-зеленый) в качестве цветового эталона для 

развития цветовосприятия;  

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для 

воспроизведения в поделках;  

• сувениры для обогащения визуального опыта;  

•книга для размещения иллюстративного материала, в качестве 

подосновы для демонстрации продуктов деятельности;  

 Формы  

• проведение музыкально-дидактических и музыкально-

двигательных игр;  

• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, 

включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах;  

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления;  

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих 

заданий.  

Методы и приемы  

• метод рассказа  

• объяснение  

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных 

игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) 

для развивающих заданий;  

• музыкальные иллюстрации  

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-

развивающие игры).  

Средства и материалы  
• аудиозаписи музыки для детей  

• детские музыкальные инструменты  

• наглядные материалы:  

• репродукции изобразительного искусства  

• для выполнения различных музыкально-дидактических 

заданий используются карточки, схемы, пиктограммы  
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Физическое Физкультурные занятия разной направленности:  

 • обучающие, развивающие занятия   

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо 

знакомые детям, объединяются одним сюжетом);   

• комплексные, интегрированные занятия   

• игровые   

• занятия педагогического наблюдения   

Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня:   
• утренняя гимнастика;   

• физкультминутки, или физкультурные паузы   

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе.   

 Активный отдых (физкультурные праздники).   

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

  Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и 

т.д.).   

Методы   
• метод словесного изложения;   

• метод наглядной демонстрации; 

• целостный метод упражнения;  

Способы организации детей:   

• фронтальный способ – выполнение заданий одновременно 

всеми детьми 

Познавательное Формы  

• познавательные беседы по изучаемой теме  

• экскурсии  

• прогулки-походы в природу  

• наблюдения  

• опытно-экспериментальная деятельность  

• игровая деятельность 

 • творческие задания  

• трудовая деятельность  

Методы и приемы  

Методы сообщения детям познавательной информации:  

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с 

использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих заданий и упражнений;  

• использование художественного слова  

• использование речевых инструкций 

• использование образно-двигательных инструкций и 

невербальных средств общения  

• использование разнообразных знаков и символов: образно-

символических изображений  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

Методы осуществления детьми познавательной 

деятельности:  
• обследование детьми различных предметов, используемых на 

занятии и в развивающих играх  

• практические манипуляции и игры-экспериментирования 

детей с разнообразными материалами, используемыми на 

занятии и в развивающих играх  
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• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями 

окружающего мира, трудом взрослых и т.д.;  

• опытное экспериментирование с природным материалом  

• составление картин из заготовок (на заданную тему);  

• составление коллажей (на заданную тему);  

• динамические игры познавательного содержания  

Методы повышения познавательной активности детей: 

 • вопросы воспитателя  

• сравнительный анализ  

• классификация и обобщение игрового материала,  

• создание проблемных ситуаций  

• размещение игрового материала и оборудования в разных 

частях пространства групповой комнаты.  

Методы, направленные на повышение эмоциональной 

активности детей:  

• использование игровых мотиваций  

• использование сюрпризных моментов  

• использование игровых и сказочных персонажей;  

• использование музыкального сопровождения 

 • использование художественного слова  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный 

выбор  

Интеллектуально-математическое развитие детей  

Формы  
• Ведущее место принадлежит развивающим играм 

интеллектуально математического содержания  

Средства (для старшего дошкольного возраста):  

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал  

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы;  

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные 

знаки и символы;  

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые 

наглядно иллюстрирующие многообразие математических 

отношений, существующих в окружающем мире);  

 «Сенсорные свойства объектов»:  

• игры-экспериментирования  

• сенсорное обследование  

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков 

объектов;  

• вербализация результатов практических действий 

(обследование, анализ, сравнение);  

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве 

на основе его чувственного отражения (по сенсорным 

ориентирам – звуку, запаху, цвету и т.д.);  

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, 

визуально образного восприятия «Геометрические отношения»: 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом  

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование 

геометрического материала (объемного и плоскостного);  

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических 

фигур и объемных геометрических тел по заданным основаниям 

• вербализация результатов практических действий 
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(обследования, анализа, сравнения, сериации, классификации и 

др.);  

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, 

визуально образное восприятие  

• развивающие-конструктивные игры «Количественно-

числовые и другие математические отношения»:  

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов  

• игровые действия с предметами и материалами, направленные 

на установление количественно-числовых и других 

математических отношений, существующих между объектами 

окружающего мира  

• вербализация результатов практических действий  

• знаково-символическое моделирование количественно-

числовых и других математических отношений с 

использованием моделей  

• выполнение практических действий с предметами и 

материалами (обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой 

или левой рукой, в разных пространственных направлениях;  

• знаково-символическое моделирование пространственных 

отношений  

Социально – 

коммуникативное 

 

Формы:   

1. Минутки общения   

2. Дружеские посиделки   

3. Групповые ритуалы   

4. Групповые дела  

 Методы и приемы:   
1. Наглядные   

2. Речевые   

3. Практические методы   

4. Разнообразные игровые методы  

 Средства:   

Различные виды игр:   
• коммуникативные   

• ситуативно-ролевые   

• творческие   

•игры-инсценировки   

 

 

 

 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

       Игра - как особое пространство развития ребенка. В образовательном процессе детского сада 

№ 495 используется развивающий потенциал игры, как ведущего вида деятельности 

дошкольника. Широкое использование разных видов игр базируется на основных положениях 

дошкольной педагогики и психологии.  

      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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Игры,  возникающие по 

инициативе взрослого 

Обучающие Досуговые 

- Дидактические 

- Сюжетно-дидактические  - 

Подвижные 

- Игры-забавы 

- Игры-развлечения 

 – Интеллектуальные 

 - Празднично-карнавальные  

-Театрально-постановочные 

Игры, идущие от 

исторического этноса (по 

инициативе старших детей 

или взрослого) 

 

Традиционные или народные 

 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

Самостоятельные сюжетные игры 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры-экспериментирование 

 

Для реализации Программы  применяются  следующие  педагогические  технологии 

образования детей дошкольного возраста: 

 Технология метод проектов.    Проектный метод обучения представляет собой гибкую  

модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую 

самореализацию личности ребенка, развитие  его  интеллектуальных  возможностей,  

волевых  качеств  и  творческих  способностей  в процессе  выполнения творческих 

проектов.      

Цель метода  проектов  -   направить  познавательную  деятельность  воспитанников  на  

определенный   и  запланированный  результат,  который  получается  при  решении  той  

или  иной теоретически или практически значимой проблемы.     

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач:  

1)Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, само 

оценочные.  

2)  Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации.  

3)  Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию детей.     

     При реализации  технологии  метод  проектов  в  воспитательно-образовательный  

процесс широко  включаются  методы,  основанные  на  создании  проблемных  ситуаций,  

стимулировании активной  познавательной  деятельности  воспитанников,  

предполагающей  поиск  и  решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

аналитической деятельности, умения видеть в отдельных фактах проявления 

закономерностей, сущностных характеристик явления.     Совокупность методов возможно 

представить следующей классификацией:  

- Проблемно -  поисковые методы: проблемные вопросы, тематические беседы, 

исследование (исследовательский проект), поэтапное выполнение действий.  

- Творческие методы: презентация.  

-Информационные методы: составление модели источников информации, сбор 

информации для составления буклетов, организационных материалов.    

 Технология  рассматривается  как  один  из  вариантов  интеграции  и  является 

подготовительным  этапом  для  дальнейшей  его  реализации  на  следующей  ступени  

образования.     

 Виды проектов, используемых в МБДОУ:  

1.  Исследовательские  –  дети  экспериментируют,  а  затем  результаты  оформляют  в  виде  

газет, альбомов, драматизации, детского дизайна;  

2.  Информационно - практико - ориентированные  –  дети  собирают информацию  и  

реализуют  ее, ориентируясь на социальные интересы;  
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3.  Творческие  –  оформление результата в виде детского праздника, концерта, детского 

дизайна;  

4.  Игровые  (приключенческие)  –   с  элементами  творческих  игр,  когда  дети  входят  в  

образ персонажей сказки и решают по –  своему поставленные  проблемы.  

Технология самостоятельной исследовательской деятельности.     

Цель исследовательской деятельности  в  детском  саду  –  сформировать  у  дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  В 

основе исследовательской  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста  лежит  

исследовательская поисковая  активность,  которая,  являясь  его  естественным  

состоянием,  порождает исследовательское  поведение,  создает  условия  для  того,  чтобы  

психическое  развитие  ребенка разворачивалось как процесс саморазвития.     

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования:  

- опыты (экспериментирование) —  освоение причинно - следственных связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа)  —  освоение родовидовых отношений; 

- путешествие  по  карте  —  освоение  пространственных  схем  и  отношений  

(представления  о пространстве мира);  

- путешествие  по  «реке  времени»  —  освоение  временных  отношений  (представления  

об историческом времени —  от прошлого к настоящему).     

Методы и приемы организации экспериментально –  исследовательской деятельности:  

- подведение  детей  к  противоречию  и  предложение  самостоятельно  найти  способ  его 

разрешения;   

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,  сопоставлению  

фактов;  

- постановка  конкретных  вопросов  на  обобщение,  обоснование,  конкретизацию, логику, 

рассуждения; - наблюдения,  опыты и эксперименты с реальными предметами; - мысленный 

эксперимент - игры- экспериментирования; - моделирование; - поиск средств информации; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; - 

чтение художественной и познавательной  литературы; - дидактические  и развивающие 

игры;  - игровые обучающие и  творчески развивающие ситуации; - обсуждение, 

умозаключение по аналогии, эвристические беседы; - ситуация успеха;  - знакомство с 

историей великих открытий.  

Технология проблемного обучения.    Технология проблемного обучения -  это специально 

созданная совокупность специфических приемов  и  методов,  которые  способствуют  

формированию  самостоятельной  познавательной деятельности  ребенка  и  развитию  

творческого  мышления  (добывать  знания,  применять  их  в решении  новых  

познавательных  задач).   

Структурной  единицей  проблемного  обучения  является проблемная  ситуация.  

Проблемная  ситуация  –  состояние  умственного  затруднения  воспитанников, вызванное 

недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для  решения 

познавательной  задачи,  задания  или  учебной  проблемы.  Противоречие  –  основное  

звено проблемной  ситуации.   

Проблемная  ситуация  специально  создается  воспитателем  с  помощью определенных 

приемов, методов и средств.      

Проблемное  обучение  в  детском  саду  –  это  такая  организация  взаимодействия  с 

воспитанниками,  которая  предполагает  создание  под  руководством  педагога  

проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей 

по их разрешению.      

Приемы создания проблемных ситуаций в работе с дошкольниками:  
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- акцентирование  внимания  детей  на  противоречии  между  знаниями  и  жизненным 

опытом;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам, сопоставлению фактов путем 

постановки эвристических и проблемных вопросов;  

- рассматривание какой-либо проблемы с различных позиций, часто ролевых;  

- создание противоречия, проблемной ситуации;  

- организация противоречия в практической деятельности детей.   

Информационно - коммуникационные технологии     
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)  —  совокупность  технологий, 

обеспечивающих  фиксацию  информации,  ее  обработку  и  информационные  обмены  

(передачу, распространение,  раскрытие).  

 В отличие от  обычных  технических  средств  обучения информационно - 

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально 

в раннем детстве  -умение самостоятельно приобретать новые знания.    

 Требования к компьютерным программам ДОУ:  

- Исследовательский характер.  

- Легкость для самостоятельных занятий детей.  

- Развитие широкого спектра навыков и представлений.  

- Возрастное соответствие.  

- Занимательность.     

Классификация программ:  

- Использование мультимедийных презентаций.    

 Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

- образовательная  деятельность  должна  быть  четко  организована  и  включать  

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин 

формацию, а выработать  определенный  навык  работы  с  ней  или  получить  конечный  

продукт  (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- на  образовательной  деятельности   не  рекомендуется  использовать  презентации  и 

видеоматериалы,  пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам, 

программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен  критически  реагировать  на  

неправильные действия ребенка, а с другой —  реакция не должна быть очень острой;   - 

перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена  специализированная 

подготовка —  социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Технология развивающего обучения.    

 Развивающее  обучение  –  направление  в  теории  и  практике  образования, 

ориентирующееся на развитие физических,  познавательных и нравственных способностей 

воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей.     

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на 

основе  коллективно-распределительной  деятельности,  поиске  различных  способов 

решения  учебных  задач  посредством  организации  диалога  в  исследовательской  и 

поисковой деятельности воспитанников.      

Цель  технологии  развивающего  обучения  –  это  мотивация  ребенка  на  конкретное 

действия, на познание, на новое, обучение  навыкам самоконтроля и самооценки.  Ребенку 

отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего  с  окружающей  средой, 

это  взаимодействие  включает  все  этапы  деятельности  (целеполагание,  планирование, 

организацию, реализацию целей и анализ результатов).    Задания  занимательного  и  

творческого  характера  позволяют  стимулировать проявления  активности,  
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сообразительности,  создают  положительный  эмоциональный настрой. 

Здоровьесберегающие технологии.    
 Здоровьесберегающие  технологии  –  это  система  мер,  включающая  взаимосвязь  и 

взаимодействие  всех  факторов  образовательной  среды,  направленных  на  сохранение 

здоровья  ребенка  на  всех  этапах  его  обучения  и  развития,  формирование  у  него 

необходимых  знаний,  умений,  навыков  по  здоровому  образу  жизни. 

Здоровьесберегающие  педагогические  технологии  включают  все  аспекты  воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях  —  информационном, психологическом, 

биоэнергетическом.    

 Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения  здоровья,  формирование  у  него  необходимых  знаний,  умений,  навыков  по 

здоровому образу жизни.     

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий, используемых в МБДОУ: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

- динамические паузы;  

- подвижные и спортивные игры;  

- гимнастика пальчиковая; 

 - гимнастика дыхательная;   

- артикуляционная гимнастика;   

- гимнастика бодрящая после сна.  

Технологии обучения здоровому образу жизни:  

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- активный отдых;   

- коммуникативные игры;  

- артикуляционная гимнастика;  

 - эмоционально-чувственное погружение;  

- технологии музыкального воздействия;  

Технология формирования основы безопасности жизнедеятельности.     

Технология  формирования  основы  безопасности  жизнедеятельности  –  это  группа 

социальных  технологий,  ориентированных  на  осуществление  важнейшей  функции 

общества  –  подготовку  детей  к  включению  в  общественную  жизнь.  Применение 

технологии  в  детском  саду  направлено  на  стимулирование  развития  у  дошкольников 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.     

Задачи педагогической технологии:  

1.  Формировать  представления  об  основах  безопасности  жизнедеятельности  у 

дошкольников.  

2.  Способствовать формированию умения вести себя подобающим образом в различных 

ситуациях.  

3.  Создавать  условия  для  накопления  познавательного  опыта,  как  в  совместной,  так  

и самостоятельной деятельности детей.  

4.  Обеспечивать формирование ключевых компетенций дошкольников.    

 Реализация  технологии  предполагает  применение  разнообразных  форм  и  методов 

работы  с  детьми.  Сочетание  познавательных  занятий  с  совместной  образовательной 

деятельностью педагога с детьми в режимных моментах, также с созданием условий для 

самостоятельной деятельности позволяет решать поставленные задачи.  

Игровые технологии.    

 Игровая  технология  строится  как  целостное  образование,  охватывающее определенную  

часть  образовательного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: - игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  
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- группы  игр,  в  процессе  которых  у  дошкольников  развивается  умение  отличать 

реальные явления от нереальных;  

- группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту  реакции  на  слово,  

фонематический слух, смекалку и др.     

Цель игровой технологии –  дать возможность «прожить» в игре волнующие  ребенка 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.     

 Обучение  в  форме  игры  может  и  должно  быть  интересным,  занимательным,  но  не  

развлекательным.  Педагогическая  игра  обладает  существенным  признаком  –  четко 

поставленной  целью  обучения  и  соответствующими  ей  педагогическими  результатами, 

которые  могут  быть  обоснованы,  выделены  в  явном  виде  и  характеризуются  учебно-

познавательной  направленностью.   

Игровая  технология  выступают  как  средство побуждения, стимулирования детей к 

познавательной деятельности.     Игровая технология предполагает, что дидактическая цель 

ставится  перед детьми в форме игровой задачи, познавательная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебно- наглядный материал используется в качестве ее средства, в 

познавательную деятельность вводится  элемент  соревнования,  который  переводит  

дидактическую  задачу  в  игровую; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом.     

Метод  -  экспериментирования.  Действенное  изучение  свойств   предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.      Использование  этого  метода  

позволяет  управлять  явлениями,  вызывая  или прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые  недоступны  непосредственному  

восприятию  в  повседневной  жизни  (свойства  магнита,  светового  луча,  движение  

воздуха,  агрегатное  состояние  воды  и  др.)  

Экспериментирование,  элементарные  опыты  помогают  детям  осмыслить  явления 

окружающего  мира,  расширить  кругозор,  понять  существующие  взаимосвязи.  У  детей 

развивается  наблюдательность,  элементарные  аналитические  умения,  стремление  

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.    

Практическое экспериментирование  и исследовательские действия направлены на 

постижение  всего  многообразия  окружающего  мира  посредством  реальных  опытов  с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети  могут  определять  плавучесть  предметов,   свойства  вода  и  луча  света,  свойства 

магнита и пр.     

Умственное  экспериментирование,  в  отличие  от  практической  формы, осуществляется  

только  в  мысленном  плане  (в  уме).  Умственные  исследования осуществляются  с  

помощью  поисков  ответов  на  поставленные  вопросы,  разбора  и решения проблемных 

ситуаций.      

Социальное  экспериментирование,  актуализируется  в  старшем  дошкольном возрасте.  

Своеобразным  объектом  изучения  и  эксперимента  становятся  отношения ребенка  со  

своим  социальным  окружением:  сверстниками,  другими  детьми  (более младшими  или  

более  старшими),  детьми  противоположного  пола,  с  взрослыми (педагогами и 

близкими).     

Моделирование  -  процесс  создания  модели  (образца)  объекта  познания  (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло  

представлены  свойства  и  связи.  Использование модели  позволяет  в  удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное  содержание.  В основе  моделирования  лежит  процесс  замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями.  

         При поэтапном изучении и внедрении УМК  комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» используются следующие 

технологии: 
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Образовательная технология деятельностного метода — «Ситуация»- это 

организация развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируют что не получается, выявляют причины, выходят на формулировку задач 

(детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Педагог 

организатор, помощник, консультант для детей. 

Ситуация самостоятельного выбора материала- обеспечение условия для зарождения 

и развития ребёнка творческой свободы в выборе средств и материалов. 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста – познание 

окружающего мира через  различные виды деятельности, экологизация развивающей 

предметно пространственной среды (познавательные походы по экологической тропе). 

Выставки, макеты, конкурсы, акции, коллекции и др. Бережное отношения к природным 

ресурсам, вторичное использование материалов. 

Создание ситуации успеха привлекать детей провести зарядку, так как у тебя получается 

лучше всех и т.п. 

 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик   

 

        Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.   

        Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

        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.     

        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.   

       Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер: 

1. Совместная игра воспитателя и детей.   

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. – 

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

       Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой    - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми».   

      Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

      Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
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         По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 

игрового - процессуального (не прагматичного) отношения ребенка к реальности 

(опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 

деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без 

форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 

(сферы).  

        Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 

ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

        К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает 

как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате).  

       Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности.  

       Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

       Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как 

процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном 

итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 

имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая мир вещей, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысла - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности).  

        Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике).  

         Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 

неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям 

художественной литературы.  
          Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 
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средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не 

сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).  

       Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

       Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 

ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность.  

       Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 

игре.  

       Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

      Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду.  

  

 

 

2.2.2. 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.   

       Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей.    

       В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

 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; 
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  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.  

  поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

  проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

  получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

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

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

  специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы;  

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы  

  создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим;  

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений  

  показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

речи)  

- не директивная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности;  

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов  
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Коммуникативная инициатива ( 

включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи)  

 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;   

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях  

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и 

родовидовые отношения)  

 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

Ранний и младший дошкольный возраст В младшем дошкольного возрасте начинает 

активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы с детьми 3-4 лет  

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

  В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.   

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
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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.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы с детьми 4-5 лет 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные в 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 движений 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 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.  

  

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно – личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы с детьми 5-6 лет:  

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую 

он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Приоритетная сфера инициативы – научение Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы с детьми 6-8 лет:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
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совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.   

  

   

2.3. Особенности взаимодействия 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 детском саду 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. 

      Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

 

       Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического 

процесса.  

        Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

 открытость к взаимодействию;  

 возможность запросить, и получить информацию;  

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.   

          Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.    

           Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

            

Задачи:   

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  
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3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей в определении:   

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции ДОО.  

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ООП ДО семьи и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность.   

6. 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.  

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.  

  

       В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.      

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОО) и детей; 

 Сотрудничество ДОО с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной 

базой ДОУ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ;  

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование 

(учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления 
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родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте; получение у родителей 

информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой 

информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в 

диагностике)  

Информационно- 

консультативная деятельность 

 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей, для выявления 

области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 - интернет. Сайт ДОУ;  

- презентация достижений;  

- предоставление родителям письменную 

информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе;  

- информация родителям о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном 

росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных);  

- информация родителям о развитии детей и о том, 

как родители могут в этом помочь детям дома;  

- обеспечение ресурсами, которые родители могут 

использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в 

группе детского сада; 

 -организация интерактивных семинаров, 

моделирование решения проблем/задач, мастер-

классов и др.;  

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие 

цели родители ставят для своих детей  

Просветительская 

деятельность 

 

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр;  

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных 

организаций;  

-информационные буклеты по заявленным 

родителями проблемам;  



94 

 

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; - 

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и 

небольших конструкций;  

- баннеры  

Практико- ориентированная 

методическая деятельность 

 

- дни открытых дверей;  

- семинары;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты; 

 - выставки;  

- смотры-конкурсы;  

Культурно-досуговая 

деятельность 

 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

 - экскурсии игровые семейные конкурсы 

Индивидуально- 

ориентированная деятельность 

 

- паспорт здоровья;  

- приглашение членов семей для знакомства с 

миссией, целями,  с программой, методологией и 

порядком работы ДОУ,  предоставляя им локальные 

акты, психолого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей;  

- проведение собеседований один на один с 

родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, 

опасениях и потребностях родителей;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  

- выяснение мнения родителей относительно 

критериев оценки результата образовательного 

процесса;  

- включение родителей в оценку результата 

образовательного процесса, своего участия «вклада» 

в процесс воспитания и развития ребенка;  

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий 

взрослых;  

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей;  

- конкурсы семейных рисунков;  

- выставки семейных достижений;  

- коллективные творческие дела;  

- работа с картой индивидуального маршрута 

ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития 

ребенка, в том числе – одаренного;   

- организация  выставок детских работ   
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Степень эффективности сотрудничества обусловлена:  

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса; свободой выбора участников деятельности.  

          Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия 

жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности.  

         Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может 

быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого эмоционального отношения к детям 

(моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и 

наказаниями) с чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых 

предоставляется достаточный контроль для личной инициативы.  

        В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 

работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  

  

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание, 

взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и понимают 

партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 

совместных действиях.  

          Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что 

ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении 

детей.  

         Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом 

необходимо убедить родителей.  

         Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная 

реализация задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном 

воспитании.  

         Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные 

наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей 

в деятельность детского сада. 

 Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования понимается их участие в: 
- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы развития), 

планов совместной работы; организации образовательного процесса;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями;  

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного 

учреждения;  

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю 

(общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса.  
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Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются:  

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса;  

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем;  

 положительные межличностные отношения;  

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОО.  

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей.   

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, 

могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 

руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского 

сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы ДОУ.  

В основе совместной деятельности семьи и ДОО  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования заложены следующие 

принципы:  

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.  

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

средств, условий, результата развития ребенка.  

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.  

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми.  

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью 

обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития.  

Взаимодействие педагогов ДОО и семьи в ходе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования выстраивается по следующим направлениям:  

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность;  

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка;  

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания;  

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей;  

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей;  

 активизация педагогического самообразования родителей;  

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг.  

  

        Одна из наиболее интересных и эффективных форм работы с родителями – «Паспорт 

группы», который помогает реализовать принципы:  

 открытости; 

  прозрачности.  
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В паспорте группы, представленной в виде таблиц, выделены следующие разделы:  

- цели и задачи основной общеобразовательной программы  

- образовательной программы дошкольного образования;  

- образовательные задачи по всем образовательным областям, цели, задачи ожидаемый 

результат основной образовательной программы дошкольного образования; перечень 

нормативно-правовых и концептуальных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ДОО;  

- ресурсное обеспечение (условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования).  

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования  
1.Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений:  

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста;  

 о педагогической деятельности в целом;  

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;   

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;   

 об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию 

и оценку результатов образовательного процесса.  

4. Удовлетворенность образовательными услугами.  

           Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в 

планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса; 

удовлетворены образовательными услугами.  

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   

 

        Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

        Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися (в группах общеразвивающей направленностей).      

         Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ОВЗ; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации.  

        Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
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осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

         Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

коррекционно-развивающей работы являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры.  

        Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

         Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОО 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк).  

        Для ребенка с ОВЗ на базе Программы разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. 

       При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

         В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе Программы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

       В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
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глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

       Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.д.  

      Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

       Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума филиала МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада № 495 с участием всех педагогов и специалистов, задействованных 

в реализации образовательных программ.  

        Коррекционная работа имеет направленность на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

          Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

      Подробнее специальные условия для получения образования детьми с нарушениями 

речи представлены в адаптированной образовательной программе МБДОУ. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

  

2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, возможности педагогического 

коллектива и формируется на основе дополняющих обязательную часть парциальных 

авторских программ, обладающих методологическим единством с обязательной частью 

ООП. 

 Содержание программы «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений    
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала.  

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов.  

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий.  

  

Решение образовательных задач предусматривает:  

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;  

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями;  

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);  

- создание условий для проявления детьми здоровье сберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровье сберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, 

в общении с незнакомыми людьми;   

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания;   

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи;  

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 

разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, 

игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

 - расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку;  

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;   

- использование выразительно  

- отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, 

отношение к самому себе и к миру  
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- плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;  

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ  

- в пластике, подвижных играх и т.п.;  

- включение регулятивных движений, обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 

образы, игру, изменение движений в пространстве  

- бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих движений 

 -состояния организма, тела, положения, осанку (Арттерапия, изменение характера 

действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.;  

-релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия), 

восстанавливающих движений  

- физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба 

и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.);  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своего здоровья ребенка;   

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;   

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;   

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека;   

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания;  

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 

результатов и побуждение к физическому совершенствованию;  

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности.  

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. 

Лесная аптека. Оздоравливающе свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды 

народов Урала. Традиционные для Среднего Урала продукты питания 

и блюда. Национальная кухня.  

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  Способы обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».  
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работы с 

детьми  

 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

«Стрелок», «Юрта».   

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные 

кони», «Тимербай», «Хлопушки».   

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка».  Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-

дуй». 

 Спортивные игры:  

«Городки», «Катание на лыжах» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. Реализация программы «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.  

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям своего города, края.  

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 

города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города 

(герб, гимн), села, Урала.   

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности.  

6. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу.  
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Решение образовательных задач предусматривает:  

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 

разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов 

заместителей, оформлении игрового поля;  

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона 

дарения;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и 

др.);  

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми 

и в проявлении самостоятельности;  

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей 

других детей в различных видах деятельности, общении;  

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

 - использование различных видов игр:  

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи);  

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

 • коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов);  

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях),  

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 

рамках заданной, задуманной темы); 

 • игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

 • игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);  

• дидактические игры краеведческого содержания;  

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой 

выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания 

других детей;  

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде.  

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 

развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 

населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях и т.п.;  

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 

орудий труда прошлого и настоящего. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.   Мой родной город (село). 

История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения горожанина (сельчанина).   

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), 

оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город (село).  

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет 

в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города 

(села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик,  

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

 Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи».  

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции.  

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 

«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга.  

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 

монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге.  

Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX века: 

границы города, быт, горожане.   

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 

Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие 

чистописанием: письмо гусиным пером.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 

Решетки и ограды города Екатеринбурга.  

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 

города; улицы и площади города. Красота современного города. 

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 

горожанина.  
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Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 

феномен.  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 

человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции 

других народов.  

Профессия, место работы родителей.  

Профессии, связанные со спецификой местных условий. Добыча 

полезных ископаемых.  Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, 

традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.   

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми  

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх 

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 

(поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними.  

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 

«Город мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п.  

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием 

и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 
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создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов городской 

(сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

 Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей).  

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции.  

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок «Особенности этнической культуры народов Среднего 

Урала».  

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых.  

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представления об истории предметного мира как результате труда 

человека, продукте его творческой мысли.  

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»).  

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Инженером стать 

хочу пусть меня научат», «Профессии семьи»; сюжетно-ролевые игры 

по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения.  

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории 

и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций.  

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, 
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участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»).  

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в городе. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций.  

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 

жизни ребенка.  

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

 5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека.  

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей 

в познавательно исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности.  

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них.  

8. Формировать у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора и овладевать вариативными способами соединения деталей для решения 

конкретной конструктивной задачи.   

9. Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели.   
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10. Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию у 

дошкольников.   

11. Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества.   

12. Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора и овладение ими вариативными способами соединения деталей для решения 

конкретной конструктивной задачи.   

  

Решение образовательных задач предусматривает:  

- опору на природную детскую любознательность;   

- поощрение познавательной инициативы ребенка  

- детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение;   

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 

деятельность;   

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 

интересные и специфичные для них виды деятельности;   

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаков 

символическую систему культуры;  

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; - 

соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

 Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  

племена Урала.  «Уральская мифология» или «Как первый человек 

пришел на Урал».  

Археологические находки.  

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.   

В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале.  

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь).   Виды минералов Урала (камни). Три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). 

Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала.  

Географическое расположение Урала. Карта Свердловской 

области, карта города (поселка). География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. Климатические особенности Среднего Урала.  
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Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

 Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова.  

Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, 

его свойства.  

Компас. Определение сторон света по компасу. Путешествие по 

карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  

на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». 

 Занятия-исследования.  

Мой край. 

Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный 

лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, 

старина, наше время. Воображаемое путешествие по «реке 

времени» от настоящего в прошлое.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 

каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 

одежды и т.п.  

Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 

Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 

живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». Мой город (село). 

Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Дары 

Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни самоцветы;  



110 

 

«Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление 

коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней (мини-музей). Чтение сказов П.П. 

Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по 

мотивам сказов писателя.   

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного 

края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале.  

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова.  

  

Решение образовательных задач предусматривает:  

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, 

возросшими знаниями об окружающем;   

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого;  

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток 

чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 

силой голоса, интонацией;  

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под 

картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 

мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью;  

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг»  

- сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области  

«Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область.  

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические 

языки.  

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.   

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности.  

Правила этикета.  

Нормы и правила этикета в различных культурах.  

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения 

к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада.  

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной.  

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, 

что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.  

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 
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искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения 

к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности.  

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала.  

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, своего края.  

  

Решение образовательных задач предусматривает: - опору на принципы отбора 

произведений искусства:  

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 

развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка;  

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, 

литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания;  

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоциональножизненную ценность;  

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию 

познания;  

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие;  

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов 

Урала;  

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности;  

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания;  

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, до-сочинять происходящие с ними события;  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

 - участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;  

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;   
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- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала;  

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;  

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным;  

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами 

Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер;  

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 

архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села);  

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 

материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, 

бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности;  

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на 

основе слушания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы;  

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально 

двигательными сюжетными этюдами;  

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 

красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.  «Уральская роспись по дереву, 

бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале.  

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 

росписи.   

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 

сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, 

агат, яшма.  

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки».  

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. «Художественное литье».  

Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров.   

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы.  
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Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на 

посуде. Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых 

в художественном творчестве края.   

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.   

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  Общее и специфическое через 

знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.   

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  Выставка народно-прикладного искусства.  

 Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни.  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор.  

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). Музыкальная жизнь Урала - часть русской 

национальной культуры.   

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. Великий русский композитор 

П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. Филармония г. 

Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

 Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 

писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об 

Урале.   Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка 

про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.    

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре.  
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Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др.  

Средства 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми  

  

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки самоделки, 

поделки в русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей.  

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано 

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их 

подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. Каждый народ имеет свою культуру. 

Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения:  

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя».  

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый 

сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», 

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-

весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова 

«Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», 

«Урал».   

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» 

(Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

 Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с.  

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с.  

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», «Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки:    
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Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 

55 стр.  

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов 

для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992.  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-

медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., 

Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 

государственная педагогическая консерватория им. М.П. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.  

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.  

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с.  

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. 

- Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. - 208стр. Вызов  А.   

Потешки:   «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой 

ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.   

Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, 

славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; 

частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками направленно на воспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей  

 Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. Чтение стихов о родном 

городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 

подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей    

(например, ценности единства, дружбы членов семьи).  

 Произведения художественной литературы для чтения:  
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Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка»,«Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка».  

Балдина Т. «Рябина».  

Барадулин В.А. «Уральский букет».   

Бедник Н. «Цветы на подносе».  

Геппель Т. «Венок».  

Гете И. «Цветы».  

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».  

Мамин - Сибиряк   

Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной 

Кашке и сером котишке Мурке».  

Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала.   

Русские сказки Урала:   

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».   

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 

медведь»,  «Снегурочка и серый волк».  

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 

лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и 

петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик 

со старухой и береза».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  Сказки народа коми - 

«Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». Легенды и мифы.  

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  Марийские - 

«Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».  

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». Романовский 

С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры 

разнотравья». 
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Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б.»  

 
Раздел 1 (Ребенок и другие люди) 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже 

сложились собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо 

специально рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения 

взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд 

или какое-либо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что 

он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; 

разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; 

поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть 

на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную 

станцию. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности 

могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд 

одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если 

у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, 

как их зовут, и действует якобы от их имени 

 

Раздел 2 (Ребенок и природа) 

2.1.В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов.  

2.2.Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, 

моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил 

леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют 

воздух, загрязняют воду и почву. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь. 

Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая 

поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить 

птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует 
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забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при 

контактах с животными. 

2.5.Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с 

этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы.  

2.6.Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и 

кошек, но нельзя их трогать и брать на руки.  

2.7.Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению 

окружающей среды. Педагог должен создать соответствующие условия для 

самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на 

участке, в лесу). Для закрепления навыков, полученных при непосредственной 

деятельности в созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и 

дидактический материал. 

 

Раздел 3 (Ребенок дома) 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 

• предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться 

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

• предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты). 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить 

внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и 

балконы.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению 

в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать 

на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 

начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 

 

Раздел 4 (Здоровье ребенка) 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо 

объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни.  

4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, 

дыхании, нервной системе, органах чувств). 

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь 

в свежем воздухе». 
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4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют 

различные формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные 

праздники, дни здоровья.  

4.5.  О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа 

жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных 

видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, 

фито- и физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике.  

5.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей 

на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к 

своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 

причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 

взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, 

помогающие сохранить и укрепить здоровье. 

5.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что 

следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих.  

5.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое 

болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, 

как они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова).  

5.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней 

микроорганизмы.  

5.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших 

людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из 

художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить 

детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

5.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и 

лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими 

в организм, усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в 

присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя. 

5.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила 

пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 

закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых; 

сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не 

снегом; 

озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте 

детей, игры-драматизации, сценки кукольного театра. 
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Раздел 5 (Эмоциональное благополучие ребенка) 

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью 

детей (зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных 

учреждений до конца еще не осознали значения психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей.  

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или 

смерти близких). 

5.3.  Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение 

из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека 

ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому 

стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в 

ущерб одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 

 
Раздел 6 (Ребенок на улице) 

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на 

улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах 

города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин 

знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

6.2.  «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает 

детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами. 

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, 

желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор 

устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного 

транспортного движения.  

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного возраста 

необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов. Их знакомят: 

с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); 

с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); 

с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход»). 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью 

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами.  

Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста 

даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, 

толкнуть коляску с малышом. 

6.3. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, 

патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за 
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движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 

соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». 

6.4. Милиционер-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе милиционеров-

регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров. 6.7. 

Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  

6.5. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если 

они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому 

(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они 

должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить 

эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально подобранные 

литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, сказочные 

персонажи, животные (например «У меня пропал щенок...»), разыграть тематические 

сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 

 

        Непрерывная образовательная деятельность по программе «Светофор» Т. И. 

Данилова реализуется как дополнение к парциальной программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеева М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б. 

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего 

детства. 

Задачи программы: 

•    создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

•    развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

•    вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

•     воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

         Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание 

пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, 

досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-

драматизации и т. д. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. Программа 

состоит из трех разделов. 

Методические указания к программе помогут понять содержание, направленное на 

специфику занятий по обучению детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. 

 

 

Содержание программы «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А 
          Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и досуги.  

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня.  

         Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.         

        Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
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(см. рабочую программу (модуль) по художественно- эстетическому развитию раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей раннего и дошкольного возраста). 

 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. включает систематизированный комплекс 

учебно- методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного 

и раздаточного).    

          К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада.  

           Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические 

рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный 

год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты 

образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного 

образа. 

            

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 3.1 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 (см. ПООП ДО, п. 3.1):  

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.  

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.  
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

        Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) филиала МБДОУ - 

детского сада «Детство» детского сада № 495 соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в филиале МБДОУ – детского сада 

«Детство» детском саду № 495 обеспечивает реализацию основной образовательной 

Программы. 

        При проектировании РППС филиал МБДОУ - детского сада «Детство» детский сад № 

495 учитывает 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 детского сада, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

        РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

        В соответствии со Стандартом РППС филиала МБДОУ - детского сада «Детство» 

детского сада № 495 обеспечивает и гарантирует:  

– 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 детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 

495, для детей, принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

       РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

       Предметно-пространственная среда  филиала МБДОУ – детского сада «Детство» 

детского сада № 495 обеспечивает 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.      

      Развивающая предметно-пространственная среда 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 учитывается целостность образовательного процесса в 

филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495, 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 (музыкально-спортивном зале и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях.  

      Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
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территориях также 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 имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495, а также 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

      В филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 обеспечивается 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов.  

       Для детей с ограниченными возможностями в детском саду имеется возможность 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

       Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

      Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, метания и др.  

        В филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

      В филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур и 

профилактических мероприятий.  

     Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников.  

     Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 

и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

       Предметно-пространственная среда филиала МБДОУ – детского сада «Детство» 

детского сада № 495 обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (центры, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, огород и др.).  

        Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно - 

эстетического развития детей. Помещения филиала МБДОУ – детского сада «Детство» 

детского сада № 495 и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; в 

групповых помещениях выделены специальные места, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

      В филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495  созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях 

МБДОУ имеется оборудование для использования информационно - коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, мультимедийный проектор с экраном, принтеры, сканеры, 

телевизоры и т. п.). Обеспечено подключение групповых, а также иных помещений 

детского сада к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолог педагогической экспертизы компьютерных игр. 
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       Компьютерно-техническое оснащение в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» 

детском саду № 495  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и других образовательных 

материалов;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы (использование электронных образовательных ресурсов и 

материалов электронной библиотеки);  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

(используются ресурсы сайта и электронной почты детского сада);  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

      Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендовано ознакомиться с образовательной программой филиала МБДОУ – детского 

сада «Детство» детского сада № 495, с целью соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 

3.3 Кадровые условия реализации программы    

 

      Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно - хозяйственными работниками.  

     В наличии имеются педагогические работники - воспитатели, учитель - логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и учебно-

вспомогательный персонал - младшие воспитатели.   

     Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495.  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495.  Каждая 

группа воспитанников непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками.  

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 

495.  

       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 филиал МБДОУ – детского сада 

«Детство» детский сад № 495 создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования.  

      Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 самостоятельно и/или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. Филиал 

МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 обеспечивает материально 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в создании условий для 

реализации Программы, а также мотивирующей образовательной среды, уклада детского 

сада;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников детского сада, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять МБДОУ с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

        В филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 созданы материально 

технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2. выполнение МБДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 

оборудованию и содержанию территории, 

 - помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ.  

      При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

      Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 имеет необходимое для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  
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– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих 

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

     Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 самостоятельно 

подбирает разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации Программы.  

      Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

3.5. 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 отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

       Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

     Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

        расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

       расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

      прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  
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      В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

     Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.      

     Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

      Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

1. сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования);  

2. возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

      Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 является структурным 

подразделением МБДОУ – детский сад «Детство», которое самостоятельно принимает 

решение в части направления расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания.  

       При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  
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        Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

       Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

       Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБДОУ – детский сад «Детство» (Положением об 

оплате труда работников, Положением о стимулировании (премировании работников), 

Положением о комиссии по стимулированию (премированию) работников). В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них  включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

         МБДОУ – детский сад «Детство» самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

      В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления МБДОУ – детский сад «Детство»: выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

      Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа имеющихся 

материально - технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ – детский сад «Детство»:  

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2.  устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  
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3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

      Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).  

     Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

  

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности  

 

         Образовательная программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей,  интересов   и   инициатив воспитанников и  их семей, 

педагогов и других сотрудников детского сада.  

        Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

       Планирование деятельности филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада 

№ 495 направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.  

  

 

3.7 Распорядок и/или режим дня   

 

      Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.   

      Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» детский сад № 495 работает в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком детского сада может 

определяться индивидуально (в пределах режима работы филиала МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада № 495).  
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       Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.      

      Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. № 26.  

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный 

и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОО.  

     Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, 

время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста:  

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. План образовательной 

деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Режим пребывания детей  

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов - 6 часов.  

      Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.   

       Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и 

чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания.  

     Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года (см. Приложение № 1 к основной 

образовательной программе дошкольного образования.) 

  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  
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 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.  

  

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса  

       Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

      Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

      Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

       После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

      Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

  

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей 

в летнее время года  проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть 

исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это 

время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на 

участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику.   

         Продолжительность утренней гимнастики:  

 первая младшая группа -5 минут, 

 вторая младшая группа -5-6 минут, 

 средняя группа №1 -  6-8 минут, 

 средняя группа №2 -  6-8 минут 

 подготовительная группа№1 -10-12 минут, 

 подготовительная группа№2 -10-12 минут  

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  В летний период зарядка проводится на улице.  

 

Организация дневного сна детей  

       Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  

      Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  Дневной сон для детей 

организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной 

категории детей.   
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      Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно.  

      Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними.  

      Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

     Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

 спокойная деятельность перед сном;  

 проветренное помещение спальной комнаты;  

 минимум одежды на ребенке;   

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

 «ленивая» гимнастика после сна.  

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени.  

  

Организация прогулки  

        Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.    

       Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

       Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и 

погодными условиями.   

       Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно- эстетическому и социально-коммуникативному).  

         Прогулка может состоять из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры,  

 труд в природе,   

 самостоятельная игровая деятельность детей,   

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.   
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     Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными 

детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи 

детского сада, например, за строителями.  

       Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование.  

  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:   

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;  

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

     Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения.  

     В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у 

детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация используется для 

развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности.  

  

Особенности организации питания  

     В ДОО организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени.  

     Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 

помидоры, огурцы и свежая зелень.   

      Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд;  

 высокая технологическая и кулинарная обработка;  

 учет индивидуальных особенностей.  

        Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных 

на каждого ребенка.   
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       Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой.  

       Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.    

       Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОО осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОО только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия.   

      В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, 

с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОО.  

       В процессе организации питания решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

 мыть руки перед едой  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой  

 после окончания еды полоскать рот  

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

       В организации питании 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. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения.  

  

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности  

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2-3 лет не более 8- 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.   

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

       Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

       Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе.  
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       Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

представлено в календарном учебном графике (см. Приложение № 2 к основной 

образовательной программе дошкольного образования.) 

 

       Календарный учебный график не имеет жестко привязанных требований к годовому и 

другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы.  

      Объем образовательной нагрузки на ребенка определяется учебным планом, 

разработанным в соответствии с возрастными особенностями детей по видам детской 

деятельности, предусмотренным Программой, исходя из основных направлений 

(образовательных областей) (см. Приложение № 3 к основной образовательной программе 

дошкольного образования.) 

  

Особенности организации физического воспитания  

     Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

      Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется 

использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание 

и другие.  

      В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

     Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

       С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале.  

      Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 в 1 младшей группе - 10 мин.,  

 во 2 младшей группе - 15 мин.,  

 в средней группе №1- 20 мин.,  

 в средней группе№2 - 20 мин.,  

 в подготовительной группе №1 - 30 мин.  

 в подготовительной группе №2- 30 мин.  

     Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  
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     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе.  

  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 2 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет портал правовой информации: - Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

3.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [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 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 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 от6 октября 2009 

г. №373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
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№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздрав со развития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

  

Перечень литературных источников 

        При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. Соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

Пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  
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20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. Рекомендации. – М., 1993.  

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

23. Навигатор образовательных программ   дошкольного образования  [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. Для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: Смысл, 

2014.  

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –  

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

28.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. Испр. И доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  

30. Ушинский К.  Человек   как предмет воспитания. Т.1.   Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.   

31. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

32. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

34. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. И доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

37. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

  

 

 

3.9.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

          Учреждение обеспечено печатными и электронными ресурсами, входящими в УМК 

программы «Детство». Элементы развивающей предметно-пространственной среды 

подобраны в каждой возрастной группе с учетом задач каждой образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО.  

          Оборудование для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

находится в совмещенном музыкально-физкультурном зале и в каждой возрастной группе 

для осуществления двигательной деятельности.  
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          Материалы для реализации образовательной области «Речевое развитие», размещены 

в групповых помещениях и кабинете специалиста (учителя - логопеда).  

          Материалы для реализации образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

размещены в групповых помещениях.  

        Для организации игровой деятельности детей используются разнообразные игровые 

материалы и игрушки: игрушки-персонажи, игрушки-предметы оперирования, 

полифункциональные материалы. (см. Приложение № 4 к основной образовательной 

программе дошкольного образования.) 

 

  3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

 

       Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть 

в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка.  

        Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  

       Такое планирование обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых мероприятий, праздников;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т.д.);  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 выполнение функции сплочения детского сада и семьи (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников).  

       Предлагаемое комплексно-тематическое планирование (см. Приложение № 5 к 

основной образовательной программе дошкольного образования.) 

 следует рассматривать как примерное. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме; допускается 

включение своих актуальных и значимых для детей тем, постоянно обновляется и 

расширяется содержание работы по мере взросления детей и изменения их интересов.  

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

  

  

 

 



143 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

3.11. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

Программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

         Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

         Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

        Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей  

         Поли функциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие 

полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности.  

        Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

        Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

  

3.12. Планирование образовательной области  
 

        Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено в обязательной части и в рабочих программах по реализации 

образовательных областей.  
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3.13. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания   

        1.   Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на  Урале:  образовательная  программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в  которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013. –102 с.  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды «Мы живем на Урале» 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Музыкальные центры, подборка СD-дисков 

с музыкальными произведениями, 

различные виды театров, детские костюмы, 

музыкальные инструменты, музыкально 

дидактические игры.  

Русские народные  музыкальные  

инструменты: трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, деревянные ложки  

 

 

2.Авдеева Н.Н.,  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность.  –  СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.    

3. ПРОГРАММА «Светофор» Т.И. Данилова 

4.Программа: «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А 

 

УМК «Мир открытий» 

5. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. УМК; 

5.1. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Ранний возраст. 

5.2. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая руппа. 

5.3. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа. 

4.4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

группа. 

 

 

 

 

 

 

3.14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

         

        Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлено в обязательной части и в рабочих 

программах по реализации образовательных областей  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

          Основная общеобразовательная программа филиала МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада № 495 спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации  развития   детей   дошкольного   

возраста   на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября  2013  г.)  и с  учетом 

Примерной основной образовательной  программы  дошкольного  образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию от 20.05.2015 г., протокол от №2/15).  

        Программа    включает    три    основных    раздела:    целевой,    содержательный и  

организационный,   в   каждом   из   которых  отражены   обязательная   часть    и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

         В целевом разделе определены цели и задачи реализации Программы.  

         В соответствии с  Федеральным  государственным   образовательным стандартом 

дошкольного образования, целью реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования  является  развитие  личности  детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

        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 возрастных 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.  

            Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением   

промежуточной и итоговой  аттестаций воспитанников. Результатами реализации 

Программы является достижение целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО.      

            Социально-нормативные возрастные характеристики возможны достижений 

ребенка Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам   и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры   в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

           Содержательный раздел характеризует образовательную деятельность в ДОО.    

           Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

(социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  

различных видах деятельности, таких как:  

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

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

 познавательно-исследовательская (исследование и познание  природного  и 

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

такими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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          Обязательная часть Программы осваивается всеми детьми каждой возрастной 

группы, поэтому включает в себя содержание образовательной деятельности во всех пяти 

областях. В связи с этим реализация обязательной части строится с учетом  ПООП ДО и 

опирается на содержание учебно-методического  комплекта  программы  «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г.  Гогоберидзе, О.В.  Солнцева и др.).  

  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована 

на основе 1. парциальной программы «Мы живем на Урале» - образовательная программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (Толстикова 

О.В., Савельева О.В.).  

       Цель программы «Мы живем на Урале» – формирование познавательного интереса и 

чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в  обществе правил и норм поведения.   

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 

М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б. Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности 

и ответственности за свое поведение; 

3. Парциальная программа «Светофор» Т.И. Данилова, Программа направлена на 

формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах; 

4. Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А., направлена 

на музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально ритмических движений, инструментального музицирования, 

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

5. Авторская парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Программа 

направлена на художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет, 

формирование эстетического отношения и художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

      Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок (режим) дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

        В филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду № 495 созданы 

материально технические условия, обеспечивающие:  

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 выполнение требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: – пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.  

          Оснащение учреждения осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

          В достаточном количестве имеется оборудование для помещений с учетом их 

функционального назначения, необходимое для всех видов образовательной, 

оздоровительной деятельности с воспитанниками (в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.  
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        Образовательная программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов   и   инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников детского сада.  

       Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

1 младшая группа (1,6 - 3 года) 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30-7.50  

2.  Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.00-8.30 

4.  Завтрак 8.30-8.50 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6.   

Непрерывная образовательная деятельность 

9.00-9.10 

 I подгруппа 

9.20-9.30 

II подгруппа 

7.  Самостоятельная игровая деятельность 9.30-9.50 

8.  Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

9.  Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

10.  Прогулка 10.20-11.45 

11.  Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

12.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

13.  Обед 12.10-12.35 

14.  Подготовка ко сну  12.35-12.45 

15.  Сон 12.45-15.00 

16.  Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

17.  Подготовка к полднику 15.15-15.25 

18.  Полдник 15.25-15.45 

19.  Самостоятельная игровая деятельность, игра 15.45-15.50 

20.   

Непрерывная образовательная деятельность 

15.50-16.00 

I подгруппа 

16.10-16.20 

II подгруппа 

21.  Самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.30 

22.  Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

23.  Прогулка и уход детей домой 16.40-18.00 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

2 младшая группа (3- 4 года) 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30 -7.50 

2.  Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.00-8.30 

4.  Завтрак 8.30-8.50 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6.  Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.40 

7.  Самостоятельная игровая деятельность 9.40-9.50 

8.  Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

9.  Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

10.  Прогулка 10.20-11.50 

11.  Возвращение с прогулки 11.50-12.05 

12.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.05-12.15 

13.  Обед 12.15-12.35 

14.  Подготовка ко сну 12.35-12.45 

15.  Сон 12.45-15.00 

16.  Ленивая гимнастика, закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

17.  Подготовка к полднику 15.15-15.25 

18.  Полдник 15.25-15.45 

19.  Самостоятельная игровая деятельность 15.45-16.25 

20.  Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

21.   Прогулка и уход детей домой 16.35-18.00 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Средняя группа/1 (4-5 лет) 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00  

2.  Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.06-8.30 

4.  Завтрак 8.30-8.50 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6.  Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.50 

7.  Самостоятельная игровая деятельность 9.50-10.00 

8.  Второй завтрак 10.00-10.10 

9.  Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

10.  Прогулка  10.20-11.50 

11.  Возвращение с прогулки 11.50-12.05 

12.  Гигиенические процедуры, подготовка  к обеду 12.05-12.15 

13.  Обед 12.15-12.35 

14.  Подготовка ко сну 12.35-12.50 

15.  Сон 12.50-15.00 

16.  Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

17.  Подготовка к полднику 15.15-15.20 

18.  Полдник 15.20-15.40 

19.  Самостоятельная игровая деятельность 15.40-16.25 

20.  Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

21.  Прогулка и уход детей домой 16.35-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Средняя группа/2 (4-5 лет) 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.06  

2.  Утренняя гимнастика 8.06-8.12 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.12-8.30 

4.  Завтрак 8.30-8.50 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6.  Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

10.00-10.20 

7.  Самостоятельная игровая деятельность 9.20-9.50 

8.  Второй завтрак 9.50-10.00 

9.  Подготовка к прогулке  10.20-10.30 

10.  Прогулка 10.30-11.50 

11.  Возвращение с прогулки 11.50-12.05 

12.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.05-12.15 

13.  Обед 12.15-12.35 

14.  Подготовка ко сну 12.35-12.50 

15.  Сон 12.50-15.00 

16.  Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

17.  Подготовка к полднику 15.15-15.20 

18.  Полдник 15.20-15.40 

19.  Самостоятельная игровая деятельность 15.40-16.25 

20.  Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

21.  Прогулка и уход детей домой 16.35-18.00 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Подготовительная группа/1 (6-7 лет) 

 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.12 

2.  Утренняя гимнастика 8.12-8.22 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.22-8.35 

4.  Завтрак 8.35-8.50 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6.  Непрерывная образовательная деятельность 9.00-11.00 

7.  Второй завтрак 10.10-10.15 

8.  Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

9.  Прогулка  11.00-12.30 

10.  Возвращение с прогулки 12.30-12.35 

11.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  12.35-12.40 

12.  Обед 12.40-12.55 

13.  Подготовка ко сну 12.55-13.00 

14.  Сон 13.00-15.00 

15.  Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

16.  Подготовка к полднику 15.20-15.30 

17.  Полдник 15.30-15.45 

18.  Самостоятельная игровая деятельность 15.45-16.10 

19.  Подготовка к прогулке 16.10-16.20 

20.  Прогулка и уход детей домой 16.20-18.00 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Подготовительная группа/2 (6-7 лет) 

 

№ п/п 
Режимные моменты 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Время 

1.  Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.22 

2.  Утренняя гимнастика 8.22-8.32 

3.  Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.32-8.40 

4.  Завтрак 8.40-8.55 

5.  Самостоятельная игровая деятельность 8.55-9.00 

6.  Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.10 

7.  Самостоятельная игровая деятельность 9.30-9.40 

8.  Второй завтрак 10.10-10.15 

9.  Подготовка к прогулке 10.15-10.25 

10.  Прогулка  10.25-12.30 

11.  Возвращение с прогулки 12.30-12.35 

12.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  12.35-12.40 

13.  Обед 12.40-12.55 

14.  Подготовка ко сну 12.55-13.00 

15.  Сон 13.00-15.00 

16.  Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

17.  Подготовка к полднику 15.20-15.30 

18.  Полдник 15.30-15.45 

19.  Самостоятельная игровая деятельность 15.45-15.50 

20.  Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.20 

21.  Самостоятельная игровая деятельность 16.20-16.50 

22.  Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

23.  Прогулка и уход детей домой 17.00-18.00 
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                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 2018-2019 учебный год 
          Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018- 

2109 учебном году в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 495. 

          Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ№ 26 от 15.05.2013 г.; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада «Детство», утверждено Распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 

1153/46/36 от 20.05.2016 г.; 

 Положением о филиале Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Детство» детского сада № 

495, утверждено директором МБДОУ – детского сада «Детство» Ивановой 

И.В. приказ № 99 от 01.06.2016 г.      

            Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период. 

           Режим работы ДОУ – 10.5 часов (с 7.30-18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в календарном учебном 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

           Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия), летний 

оздоровительный период 13 недель с 1.06.2019 г. по 31.08.2019 г. Воспитательно- 

образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

Планом работы на летний период, тематическим планированием дней, а также с учётом 

климатических условий.  

          Праздничные дни – 1 января Новый год, 7 января Рождество Христово, 23 февраля 

День защитника Отечества, 8 марта Международный женский день, 1 мая Праздник весны 

и труда, 9 мая День Победы, 12 июня День России, 4 ноября День народного единства. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга (в сентябре и в мае соответственно). 
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Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специального отведённого для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников планируются в течении учебного года в соответствии 

с годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

 

Календарный учебный график 

 2018-2019 учебный год 
 

Содержание 

Возрастные группы 

младш

ая 

группа

/1 

(1.6-3 

лет) 

младш

ая 

группа

/2 

(3-4 

года) 

средня

я 

группа

/1 

(4-5 

лет) 

средня

я 

группа

/2 

(4-5 

лет) 

подготовител

ьная 

группа/1 

(6-7 лет) 

подготовител

ьная 

группа/2 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 

Начало 

учебного года 

01.09.2

018 

01.09.2

018 

01.09.2

018 

01.09.2

018 

01.09.2018 01.09.2018 

Окончание 

учебного года 

31.05.2

019 

31.05.2

019 

31.05.2

019 

31.05.2

019 

31.05.2019 31.05.2019 

Продолжитель

ность учебного 

года, всего, в 

том числе 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 недель 37 недель 

1 полугодие  17 

недель 

17 

недель 

17 

недель 

17 

недель 

17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 недель 20 недель 

Продолжительн

ость НОД 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 30 

мин. 

не более 30 

мин. 

Продолжительн

ость недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объём недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 

В 1 половину 

дня 

50 

минут 

2 часа 

30 

минут 

3 часа 

20 

минут 

3 часа 

20 

минут 

7 часов  6 часов  
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Во 2 половину 

дня 

50 

минут 

- - - - 90 минут 

Максимально 

допустимый 

объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

1 часа 

40 

минут 

2 часа 

30 

минут 

3 часа 

20 

минут 

3 часа 

20 

минут 

7 часов 30 

минут 

7 часов 30 

минут 

Всего в неделю 

НОД 

10 10 10 10 15 15 

Перерыв между 

периодами НОД 

не 

менее 

10 

минут 

не 

менее 

10 

минут 

не 

менее 

10 

минут 

не 

менее 

10 

минут 

не менее 10 

минут 

не менее 10 

минут 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

15.10.-

26.10. 

2018 г 

14.05-

25.05. 

2019 г 

1.09. -

15.09. 

2018 г 

14.05-

25.05. 

2019 г 

1.09. -

15.09. 

2018 г 

14.05-

25.05. 

2019 г 

1.09. -

15.09. 

2018 г 

14.05-

25.05. 

2019 г 

1.09. -15.09. 

2018 г 

14.05-25.05. 

2019 г 

1.09. -15.09. 

2018 г 

14.05-25.05. 

2019 г 

Летний 

оздоровительны

й период 

1.06.201

9-

31.08.20

19 г. 

1.06.201

9-

31.08.20

19 г. 

1.06.201

9-

31.08.20

19 г. 

1.06.201

9-

31.08.20

19 г. 

1.06.2019- 

31.08.2019 г. 

1.06.2019- 

31.08.2019 г. 

Самостоятельная деятельность воспитанников, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, реализуется ежедневно в зависимости от образовательных ситуаций. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

в группах общеразвивающей направленности 

 2018 - 2019 учебный год 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»).  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ№ 26 от 15.05.2013 г.; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада «Детство», утверждено Распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 

1153/46/36 от 20.05.2016 г.; 

 Положением о филиале Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Детство» детского сада № 

495, утверждено директором МБДОУ – детского сада «Детство» Ивановой 

И.В. приказ № 99 от 01.06.2016 г.        

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» 

от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ в структуре учебного плана ДОУ выделены две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части составляет не менее 

60% времени, необходимого для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а части формируемой участниками образовательных отношений 

– не более 40% общего объёма. Обязательная часть реализует обязательную часть ООП 
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ДОУ. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает условия 

дошкольного образовательного учреждения (включая региональный компонент), интересы, 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Обе части учебного плана 

реализуются в тесном взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее 

физическое, социально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие, выделенные в ФГОС ДО. 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: при составлении 

учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной 

деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

Филиал МБДОУ детского сада «Детство» детского сада № 495 в обязательной части 

использует учебно- методический комплект программы «Детство» Т.И.  Бабаева, А.Г.  

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами выбранными участниками образовательных 

отношений: 

Парциальная программа: «Мы живём на Урале» Толстикова О.В. 

Образовательная область: познавательное развитие. Вид детской деятельности: 

коммуникативная, игровая, познавательно- исследовательская, двигательная 

Отражает специфику детского сада и позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Мы живем на Урале»: 

воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности, 
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формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа.  

Программа реализуется через все образовательные области ФГОС ДО. Непрерывная 

образовательная деятельность по парциальной программе «Мы живём на Урале» 

организуется один раз в месяц: 2 младшая группа (3-4 года) – 1 раз в месяц НОД; средняя 

группа №1, №2 (4-5 лет) – 1 раз в месяц НОД; подготовительная к школе группа №1, № 2 

(6-7 лет) – 1 раз в месяц НОД. Продолжительность НОД зависит от возраста детей, учебная 

нагрузка рассчитана в соответствии санитарно- гигиеническими нормами и с требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049- 13).  

 Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствие со спецификой ДОО. 

Парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б. Образовательная область: социально-

коммуникативное развитие. Вид детской деятельности: коммуникативная, игровая, 

конструирование. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Непрерывная 

образовательная деятельность по парциальной программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» реализуется 1 раз в месяц в группах: подготовительная к школе 

группа №1, №2 (6-7 лет) – 1 раз в месяц НОД. Продолжительность НОД зависит от возраста 

детей, учебная нагрузка рассчитана в соответствии санитарно- гигиеническими нормами и 

с требованиями (СанПиН 2.4.1.3049- 13).  
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Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 

моментов в соответствие со спецификой ДОО. 

      Парциальная  программа «Светофор» Т.И. Данилова предназначена для детей 3-7 лет. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. Вид детской 

деятельности: коммуникативная, игровая, конструирование. Цель Программы 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Непрерывная образовательная 

деятельность по программе «Светофор» реализуется как дополнение к парциальной 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева М.А., Князева 

О.Л., Стёркина Л.Б. во второй младшей группе, средней группе №1, №2, в 

подготовительной группе №1, №2. Программа реализуется в совместной деятельности 

детей и взрослых; в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, 

но и в режимных моментах в соответствие со спецификой ДОО. 

         Парциальная программа: «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. Вид детской 

деятельности: музыкальная. 

        Цель парциальной программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Программа рассчитана на все возрастные 

группы ДОО. Непрерывная образовательная деятельность по парциальной программе 

«Ладушки» реализуется 2 раз в неделю в группах: 1 младшая группа (2-3 года) – 2 раз в 

неделю НОД; 2 младшая группа (3-4 года) – 2 раз в неделю НОД; средняя группа №1, №2 

(4-5 лет) - 2 раз в неделю НОД; подготовительная к школе группа №1, №2 (6-7 лет) – 2 раза 

в неделю НОД. Продолжительность НОД зависит от возраста детей, учебная нагрузка 

рассчитана в соответствии санитарно- гигиеническими нормами и с требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049- 13).  

       Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствие со спецификой ДОО. 

   В целях поэтапного изучения и внедрения комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» в образовательной области 

художественно- эстетическое развитие используется учебно- методический комплект 

программы «Мир открытий»: авторская программа художественного воспитания, 
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обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  Программа 

дополняет содержание образовательной области художественно – эстетическое развитие. 

Вид детской деятельности: изобразительная. 

Программа направлена на художественное воспитание, обучение и развитие детей 

2-7 лет, формирование эстетического отношения и художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

Непрерывная образовательная деятельность по программе «Цветные ладошки» 

реализуется в группах: 1 младшая группа (2-3 года) – 1 раз в неделю НОД; 2 младшая группа 

(3-4 года) – 1 раз в неделю НОД; средняя группа №1, №2 (4-5 лет) - 1 раз в неделю НОД; 

подготовительная к школе группа №1, №2 (6-7 лет) – 3 раза в неделю НОД. 

Продолжительность НОД зависит от возраста детей, учебная нагрузка рассчитана в 

соответствии санитарно- гигиеническими нормами и с требованиями (СанПиН 2.4.1.3049- 

13).  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников и при проведении режимных моментов обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику детского сада; позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой расписание 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиНа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организации в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

  В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности:  

 первая младшая группа (2-3 года); 

  вторая младшая группа (3-4 года); 

  средняя группа № 1, № 2 (4-5лет);  

 подготовительная к школе группа № 1, № 2 (6-7 лет).       
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего 

возраста от1,5 до 3 лет не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-4 лет не 

более 15 минут, от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

Организационной основой реализации ООП является комплексно- тематической 

планирование.  

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1и 2 полугодия) с 1.09.2018 

г.- 20.05.2019 г.. В летний оздоровительный период 13 недель с 1.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Воспитательно- образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний период, тематическим планированием недель, а 

также с учётом климатических условий. В дни летней оздоровительной работы проводится 

непрерывная образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и двигательная). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, целевые прогулки. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга (в сентябре и в мае соответственно). 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специального отведённого для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников планируются в течении учебного года в соответствии 

с годовым планом работы ДОУ на учебный год. 
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Учебный план реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 

учебный год 
Основные 

направления 

развития детей 

(образовательные 

области) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе 

различных видов 

детской 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

(минуты/количество периодов) 

4-й год 

жизни 

5-ой год 

жизни 

(группа №1, 

№2) 

7-ой год 

жизни 

(группа №1, 

№2) 

в 

недел

ю 

в год в 

недел

ю 

в год в 

недел

ю 

в год 

Обязательная часть образовательной программы 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

(2) 

1110 

мин 

(74) 

40 

мин 

(2) 

1480 

(74) 

120 

мин 

(4) 

4440 

мин 

(148) 

Коммуникативная 

деятельность/игро

вая деятельность  

15 

мин 

(1) 

555 

мин 

(37) 

20 

мин 

(1) 

740 

мин 

(37) 

30 

мин 

(1) 

1110 

мин 

(37) 

Коммуникативная 

деятельность 

   30 

мин 

(1) 

1110 

мин 

(37) 

*Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

* * * 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- - - - - - 

Конструирование 15 

мин 

(1) 

555 

мин 

(37) 

20 

мин 

(1) 

740 

мин 

(37) 

30 

мин 

(1) 

1110 

мин 

(37) 

Музыкальная 

деятельность 

- - - - - - 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

45 

мин 

(3) 

1665 

мин 

(111) 

60 

мин 

(3) 

2220 

мин 

(111) 

90 

мин 

(3) 

3330 

мин 

(111) 

Итого в обязательной части 7  259 7  259 10  370 



167 

 

(105 

мин.) 

(388

5 

мин.

) 

(140 

мин.) 

 

(518

0 

мин.

) 

 

(300 

мин.) 

(1110

0 

мин.) 

Образовательная 

область/парциаль

ная программа  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Программа 

«Основы 

безопасности 

детей дошкольного 

возраста»,  

Р. Стёркина, Н.Н. 

Авдеева, О. Князева  

Коммуникативная

, игровая, 

конструирование 

_ 20 

мин 

(1)** 

740 

мин 

(37)*

* 

30 

мин 

(1)** 

1110 

мин 

(37)*

* 

Программа 

«Светофор» Т.И. 

Данилова 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа: «Мы 

живём на Урале» 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В. 

Коммуникативная

, игровая, 

познавательно- 

исследовательская

, двигательная 

деятельность 

15 

мин 

(1)** 

555 

мин 

(37)*

* 

20 

мин 

(1)** 

740 

мин 

(37)*

* 

30 

мин 

(1)** 

1110 

мин 

(37)*

* 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки», 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И. 

Музыкальная  

деятельность  

30 

мин 

(2) 

1110 

мин 

(74) 

40 

мин 

(2) 

1480 

мин 

(74) 

60 

мин 

(2) 

2220 

мин 

(74) 

УМК ООП «Мир 

открытий» И.А. 

Лыкова 

парциальная 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

Изобразительная 

деятельность 

15 

мин 

(1) 

555 

мин 

(37) 

20 

мин 

(1) 

740 

мин 

(37) 

90 

мин 

(3) 

3330 

мин 

(111) 

Итого в части формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

 

15 

мин 

(1)** 

555 

мин 

(37)*

* 

40 

мин   

(2)** 

1480 

мин 

(74)*

* 

60 

мин  

(2)** 

2220 

мин 

(74)*

* 
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Максимальный объём 

образовательной нагрузки в 

непрерывной образовательной 

деятельности 

10 

(150 мин.) 

10 

(200 мин.) 

15 

(450 мин.) 

*Восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей, ежедневно. 

**Реализуется в сочетании с обязательной частью освоения основной 

общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

в группе общеразвивающей направленности детей младшего 

возраста на 2018 - 2019 учебный год 
Основные 

направления 

развития детей 
(образовательн

ые области) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных видов 

детской деятельности 

Количество часов 

в неделю 

(минуты/к

ол- во периодов) 

в 

год 

Познавательное 

развитие 

 
Художественно

- эстетическое развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными игрушками 
Экспериментирова

ние с материалами и 

веществами 

8-10 минут 

(1) 

 
- 

37 

 

- 

Восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

- - 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Общение со 
взрослыми и совместные 

игры под руководством 

взрослых 

16-20 минут 
(2) 

74 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

24-30 минут 
(3) 

11
1 

Итого 48-60 минут 

(6) 

22

2 

Образовательн

ая 

область/парциальная 

программа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
«Программа 

музыкального 
воспитания 

«Ладушки», Каплунова 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

16-20 минут 

(2) 

74 
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И.М., Новоскольцева И. 

УМК ООП «Мир 

открытий» И.А. 

Лыкова парциальная 

программа «Цветные 

ладошки» 

Экспериментирова

ние с материалами и 
веществами 

16-20 минут 

(2) 

74 

Итого в части формируемой участниками 

образовательного процесса 

32-40 минут 

(4) 

14

8 

Максимальный объём образовательной 

нагрузки в непрерывной образовательной 

деятельности 

100 минут 

(10) 

37

0 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями 
проводится при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах 

деятельности. 
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                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития)  

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Детство-Пресс, 2016 г.  

Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по 

программе «Детство» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы), Н.Н. Гладышева, Ю.Б 

Сержантова, Воронеж: ТЦ «Учитель», 2013 г.  

Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство»., Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2011 г. Комплексные занятия в средней группе детского 

сада Т. М. Бондаренко Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003.  

Программно-методический комплект программы «Детство» / Под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

(Соответствует ФГОС ДО, 2014 г.)  

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения 

по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / 

Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7лет. Воронеж 

2006  

Н.А. Рыжова. Экологический проект «Моё дерево».  М: «Карапуз-

дидактика» ТЦ «Сфера»2006  

С.Н.Николаева. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном возрасте. М: « Просвещение» 2005.  

А.И. Иванова. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. М: «Сфера» 2007.  

И.Э. Куликовская, Н.Н.Совгир. Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст. М: Педагогическое общество 

России. 2005  

Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок. «Мы» программа экологического 

образования детей. «Детство-пресс» 2006  

Г.А.Лапшина. Календарные и народные праздники в детском саду. 

В: «Учитель»2007.  
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Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические рекомендации по 

организации по организации и проведению прогулок детей 3-

7лет.Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2007  

Т.А. Шорыгина. Птицы. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А. Шорыгина. Домашние животные. Какие они? М: 

«Издательство ГНОМ и Д» 2006.  

Т.А. Шорыгина. Рыбы. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А. Шорыгина. Ягоды. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина. Овощи. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина.  Цветы. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина.  Фрукты. Какие они?  М: «Издательство ГНОМ и 

Д» 2006.  

Т.А.Шорыгина.  Грибы. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина.  Кустарники. Какие они? М: «Издательство ГНОМ 

и Д» 2006.  

Т.А.Шорыгина. Какие звери в лесу? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина. Насекомые. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и 

Д» 2006.  

Т.А.Шорыгина. Деревья. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

Т.А.Шорыгина. Травы. Какие они? М: «Издательство ГНОМ и Д» 

2006.  

С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в детском 

саду. М: «Просвещение»2006  

Математическое развитие 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Геометрическая мозаика  в 

интегрированных занятиях.М: «Мозаика- Синтез»2007 В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова. Геометрическая мозаика  в 

интегрированных занятиях.(Раздаточный материал) М: «Мозаика- 

Синтез»2007  

В.П.Новикова.  Математика в детском саду. 6-7лет. (Конспекты 

занятий) М: «Мозаика- Синтез»2007  

Л.Д. Комарова.  Как работать с палочками  Кюизенера? ( игры и 

упражнения по обучению математике детей 5-7 лет)М: 2007г. 

З.А.Михайлова. Математика от трёх до семи.СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»2007г.  

Речевое развитие Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения 

со звучащим словом. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 

5-7 лет: Пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

Развитие речи: тематическое планирование занятий. Авт.-сост. 

В.Ю.Дьяченко и др.- Волгоград: Учитель, 2007.   
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О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7лет.М: 

«Вентана- Граф»2008  

Практический материал к организации педагогического процесса в 

ДОУ.(Стихи).М: «Скрипторий 2003»2007   

Э.П. Короткова. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию. М: «Просвещение»1982  

О.С.Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. М: «Сфера»2006.  

100 загадок обо всём. Минск : « Юнипресс»2006  

Степанов В.А. Букварь.  М.: Фламинго, 2007  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

А.В.Козлина. Уроки ручного труда.М: «Мозаика -Синтез»2005 

Н.А.Курочкина. Знакомство с натюрмортом.СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»2006  

Т.С.Комарова, .В.Размыслова.Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников.М: «Педагогическое общество 

России»2005  

Р.Г.Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста.М: 

«Сфера»2005  

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду.( Программа, конспекты).М: «ВЛАДОС» 2002  

Н.П. Сакулина, Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М: «Просвещение»1973  

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Т.А.Шорыгина. Общительные сказки.(социально-нравственное 

воспитание).М: «Книголюб»2006  

Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева.  Ознакомление старших дошкольников 

с конвенцией о правах ребёнка.М: «Скрипторий 2003»2006  

Народы Мира.М: «Мозаика - Синтез»2004  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.  – М.: АСТ ЛТД, 2016  

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

С.Вохринцева. Бытовая техника.(дидактический материал) М: 

«Страна Фантазий»   

С.Вохринцева. Наш дом. (дидактический материал) М: «Страна 

Фантазий»  

С.Вохринцева. Транспорт.(дидактический материал) М: «Страна 

Фантазий»  

 Профессии. (Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром)  

 Автомобильный транспорт. М: «Мозаика -Синтез  

Посуда.М: «Мозаика –Синтез 

 Продукты питания. Мозаика -Синтез  

Бытовая техника. Инструменты. Мозаика -Синтез Мебель.М: 

«Мозаика –Синтез»   

Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006 
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Календарно-тематический план 1 младшая группа 
Месяц Лексическая тема 

Сентябрь  

1-2 неделя Здравствуй, детский сад (адаптация детей) 

3 неделя Художница осень 

4 неделя Дружно ходим в детский сад 

Октябрь  

1 неделя Затейница осень 

2 неделя Наши меньшие друзья (домашние животные) 

3 неделя Овощи и фрукты – полезные продукты 

4 неделя В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и ягоды) 

Ноябрь  

1 неделя Родина – мой край родной 

2 неделя Правило дорожные всем нам знать положено 

3 неделя Моя мамочка и я – лучшие друзья 

4 неделя Наши меньшие друзья (домашние птицы) 

Декабрь  

1 неделя Зимушка-зима к нам пришла сама 

2 неделя Мы и едим, мы и мчимся (транспорт) 

3 неделя Поможем птицам зимой (зимующие птицы) 

4 неделя Новый год у ворот 

Январь  

2 неделя Зимние чудеса 

3 неделя Зимние игры и забавы 

4 неделя Животные севера 

5 неделя  

Февраль  

1 неделя Народные игры и обычаи 

2 неделя Волшебный сказочный мир 

3 неделя Мир забавных стихов 

4 неделя Наша армия родная 

Март  

1 неделя Мам – солнышко мое 

2 неделя Все профессии важны 

3 неделя Растения весной 

4 неделя Дети и взрослые 

Апрель  

1 неделя Возвращение певцов (перелетные птицы) 

2 неделя Весна в лесу 

3 неделя Шестипалые малыши (насекомые) 

4 неделя Весенний день год кормит (труд людей весной) 

Май  

1 неделя Живет мой край под мирным небом 

2 неделя Моя любимая семья 

3 неделя Мир вокруг нас 

 4 неделя  Я люблю свой детский сад 
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Календарно-тематический план 2 младшая группа  

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг 

 Мой детский сад 

3 неделя Осень.  Осенние дары природы 

4 неделя Игрушки 

Октябрь  

1 неделя Домашние животные. 

2 неделя Транспорт. 

3 неделя Я человек 

4 неделя Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь  

1 неделя Дикие животные. 

2 неделя Моя семья. 

3 неделя Я- хороший, ты хороший. Как себя вести. Учимся дружить. 

4 неделя Музыка. Музыкальные инструменты. 

Декабрь  

1 неделя Мой дом. 

2 неделя Я и моё тело. Что я знаю о себе. 

3 неделя Зима. Зимние забавы. 

4 неделя Новый год. Новогодние традиции. 

Январь  

2 неделя Русское народное творчество. 

3 неделя Мир предметы вокруг нас 

4 неделя Мальчики и девочки. 

5 неделя Зелёные друзья (растения). 

Февраль  

1 неделя Мир животных и птиц. 

2 неделя Я в обществе. 

3 неделя Наши папы. Защитники Отечества.  

4 неделя Неделя безопасности (ОБЖ) 

Март  

1 неделя 8 Марта. О любимых мамах. 

2 неделя Мы- помощники. Что мы умеем? 

3 неделя Мой город, моя малая Родина. 

4 неделя Книжкина неделя. 

Апрель  

1 неделя Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными. 

2 неделя Весна- красна. 

3 неделя Перелётные птицы. 

4 неделя Тематическая неделя по профилактике ДДТТ. На улицах города. 

Май  

1 неделя Добрые волшебники. 

2 неделя Зелёные друзья растения. 

3-4  неделя Мониторинг 

Следопыты. Мир вокруг нас. 
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Календарно-тематический план средняя группа/1, 2 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

  

Вместе весело играть, танцевать и рисовать (ребенок и сверстники в детском 
саду) 

3 неделя Какой я? Что я знаю о себе? 

4 неделя Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные 

промыслы) 

Октябрь  

1 неделя Наши друзья - животные 

2 неделя Мой дом, мой город 

3 неделя Удивительный предметный мир 

4 неделя Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь  

1 неделя Поздняя осень 

2 неделя Семья и семейные традиции 

3 неделя Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 неделя Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

Декабрь  

1 неделя Мальчики и девочки 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Народное творчество, культура и традиции 

4 неделя Новогодние чудеса 

Январь  

2 неделя Играй-отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

3 неделя Юные волшебники (неделя творчества) 

4 неделя Почемучки (неделя познания) 

Февраль  

1 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 неделя Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 неделя Наши мужчины - защитники Отечества! 

4 неделя Будь осторожен! (ОБЖ) 

Март  

1 неделя О любимых мамах и бабушках 

2 неделя Помогаем взрослым 

3 неделя Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное творчество, книжная графика, музыка, театр, музей) 

4 неделя Удивительный и волшебный мир книг 

Апрель  

1 неделя Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, закаливание, 
культурно-гигиенические навыки, физкультура, полезные и вредные 

привычки) 

2 неделя Весна-красна! 

3 неделя Пернатые соседи и друзья 

4 неделя Дорожная грамота 

Май  

1 неделя Моя страна, моя Родина 

2 неделя Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3  неделя Путешествия по экологической тропе 

4 неделя Водоем и его обитатели, аквариум 
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Календарно-тематический план подготовительная к школе группа 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг 

Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

Кладовая природы. Труд людей осенью. 

3 неделя Семья и семейные традиции. 

4 неделя Мой город. Край родной- Урал. 

Октябрь  

1 неделя Родная страна. Москва – столица России. 

2 неделя Путешествие в прошлое и будущее на машине времени. 

3 неделя Комнатные растения. Аквариумные рыбки. 

4 неделя Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым. 

Ноябрь  

1 неделя Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

2 неделя Декоративно- прикладной искусство. 

3 неделя Поздняя Осень. 

4 неделя Друзья спорта. Зимние виды спорта. 

Декабрь  

1 неделя Зимушка- зима. Зимние месяцы. 

2 неделя Мир предметов, техники, механизмов, изобретений. 

3 неделя Народная культура и традиции. 

4 неделя Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса. 

Январь  

2 неделя Неделя игры. Зимние забавы. 

3 неделя Неделя творчества. 

4 неделя Неделя познания или Чудеса в решете. 

5 неделя Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты.  

Февраль  

1 неделя Искусство и культура. 

2 неделя Путешествие по странам и континентам. 

3 неделя Защитники отечества. Военные профессии. 

4 неделя Неделя безопасности. 

Март  

1 неделя Международный женский день. 

2 неделя Единство и дружба народов планеты Земля. 

3 неделя Весна пришла! 

4 неделя Неделя книги. 

Апрель  

1 неделя Неделя здоровья. 

2 неделя Космические просторы. 

3 неделя 22 апреля- Международный день Земли. 

4 неделя Тематическая неделя по профилактике ДДТТ. Дорожная азбука. 

Май  

1 неделя День Великой победы! 

2 неделя Опыты и эксперименты. 

3-4  неделя Мониторинг 

Права ребёнка. 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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