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ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

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

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исто 

рически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его акти 

вности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельностидошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию,  условия  

детской активности ( доступность и разнообразие видов  деятельности , 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти областях: 

-социально-коммуникативной, 

- познавательной, 

- речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 



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

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

– познавательно-исследовательская (иследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспеочивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

Особенности организации образовательной деятельности, а именно: 

- описание материально-технического обеспечения Программы; 

- описание обеспеченности материалами и средствами обучения и воспитания; 

- распорядок и режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от её общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий включено в часть,формируемую у 

частниками образовательных отношений с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ им.Г.И.Успенского д.Сябреницы- дошкольное 

отделение «Успенское» (далее - Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.3049-13. 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа в целом направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа задумана как: 

• комплексная, т. е. охватывающая все основные стороны воспитания, 

образования и развития детей в дошкольном возрасте; 

• личностно ориентированная система воспитания, образования и развития 

детей, ассимилировавшая основные достижения российской педагогической и психологической 

науки. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии спринятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворенияего образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей  и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 



духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Вариативную часть составляет региональный компонент (его место обозначено в программе), 

учитывающий особенности климата и экологии региона; программы приобщения детей к 

национальным культурам; вопросы воспитания любви и уважения к малой родине, воспитание инте 

реса и уважения к культурам разных стран. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе учитываются основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход 

к отбору содержания образования. 

Программа построена на следующих принципах: 

1). Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

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

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, данная Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс, и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 



последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми в контексте определенной позитивной социальной ситуации развития. 

4). Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса и может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками, детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6). Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе является 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

8) Индивидуализация дошкольного образования - предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его способности, особенности, склонности и интересы. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем и анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности  ребенка. 

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, познавательную, 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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



способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что  

способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом, Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

13) Принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса 

отражен в методических подходах к организации жизнедеятельности ребенка. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника игру – как основу 

оранизации жизнедеятельности детского сообщества. 

Содержание программы обеспечивает развитие детей по основным направлениям — 

физическому, социально -коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно - эстетическому. 

Отношение к взрослому. 

Задача овладения личностно ориентированным стилем общения взрослого с детьми — 

одна из центральных в работе по Программе. 

Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. 

Прежде всего, в младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия 

к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает 

привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, 

который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. 

Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, 

навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за 

счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. 



Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпосылка успешности 

в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных 

трудностей. Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социализацию 

ребенка в рамках возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата. 

Образование детей дошкольного возраста решает задачу содействия своевременному и 

полноценному психическому развитию ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте одним из результатов такого содействия должно стать 

появление нового комплексного качества - готовности к обучению в школе. 

Задача формирования школьной зрелости решается в Программе комплексно. Она включает в 

себя развитие коммуникативных навыков, навыков самообслуживания, знакомство с основами 

безопасности жизнедеятельности, развитие речи, развитие произвольности, умения управлять 

своим поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции, 

а также специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений и развитию начал логического мышления, подготовке к 

обучению грамоте, развитию речи и познавательному развитию. 

 
Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные возможности для развития детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях, а именно: 

 в области социально-коммуникативного развития; 

 в сфере познавательного развития; 

 в речевом развитии; 

 в области художественно-эстетического развития; 

 в физическом развитии. 

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия педагогов с детьми в группе  

организуются в соответствии с принципами позитивной социализации и индивидуализации ребенка, 

обеспечиваются в контексте сотрудничества и содействия детей и педагогов. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Возрастные психофизические особенности 

воспитанников раннего и дошкольного возраста соответствуют описанным в образовательной 

программе. 

Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социокультурным и финансово- 

экономическим статусом. Часть детей имеет ярко выраженные признаки способностей - академических, 

лидерских, социальных, физических, музыкальных. 

МБОУ СОШ им.Г.И.Успенского д.Сябреницы- дошкольное отделение «Успенское»- сельское учреждение. 

Основной структурное единицей детского сада является группа. В детском саду функционируют две 

разновозрастные группы для воспитанников от 1 года до 8 лет. Предельная наполняемость групп: группа 

«Цветочки» (от 1 года до 3 лет) – 15 детей; группа «Солнышко» (от 3 до 8 лет) – 25 детей. 

Спецификой социо-культурного контекста развития является то, что дети получают информацию 

из разнообразных источников, большинство которых естественным образом интегрировано в бытовую 

жизнь (общение с членами семьи, родственниками, соседями, сверстниками и старшими по возрасту 

детьми в уличных сообществах; неограниченный просмотр теле- и видео-передач, часть детей имеет 

прямой или косвенный/при посредничестве старших членов семьи/ доступ к информационным ресурсам 

сети Интернет). 

Проводя значительное время на свежем воздухе, и имея значительно большее пространство для 

активного движения, нежели дошкольники, живущие в условиях крупного города, дети, с одной стороны, 



более развиты физически, меньше болеют, с другой, обладают меньшим запасом культурно-оформленных 

навыков. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 
Специфика разновозрастных групп, в которых ежегодно происходит частичная смена состава, 

актуализирует необходимость целенаправленного формирования у детей навыков самоорганизации и 

коммуникации. В ситуации, когда воспитатель целенаправленно организует работу с детьми 

определенного возраста (старшими или младшими), остальные воспитанники должны иметь возможность 

выбора вида деятельности по своему желанию. В тоже время дети должны учиться договариваться, 

находить компромиссные решения в ситуациях несовпадения желаний и возможностей, обусловленных 

разностью возраста. Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий. Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации 

целей, задач и содержания образовательных областей, которая обеспечивает баланс интересов детей и 

взрослых, субъектную позицию всех участников, вариативность и возможность выбора содержания, 

форм, последовательности, длительности работы. 

 

К образовательным событиям относятся, например, интегрированные комплексно-тематические 

образовательные проекты, тематические дни, социальные акции, праздники и др. 

 

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, форм работы является 

внимание взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, т.к. они являются не просто поводом 

для предложения тех или иных занятий, но выражением актуальных образовательных интересов детей, 

их мотивации в данный конкретный момент времени. 

 

Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения детства, преждевременное 

превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника и т.д., не допускается. 

 

Педагоги самостоятельно распределяют выбранное содержание образования на совместную и 

самостоятельную деятельности. Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, 

в том числе и тех, которые не включены в план образовательного события. Приоритет отдается свободной 

игровой деятельности детей. 

 

Технология организации образовательной деятельности обеспечивает интеграцию содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Успех деятельности дошкольного отделения «Успенское» сегодня невозможен без учета 

образовательных потребностей, ожиданий, запросов, ценностных ориентаций, имеющихся в обществе и в 

ближайшем, наиболее значимом окружении. Таким окружением для детского сада является село 

Успенское. 

 

Специфика сельской местности, удаленность от города, крайне низкий уровень социально- 

культурной инфраструктуры были учтены при разработке ООП ДО. 

 

Приоритетные направления в деятельности детского сада – познавательное и речевое развитие 

дошкольников. Для расширения возможностей развития речевых способностей, познавательной 

активности, социализации воспитанников дошкольное отделение«Успенское» сотрудничает с Детской 

школой искусств г. Чудово, сельской библиотекой, художественной галереей, музеем им. Н.А. Некрасова, 

чудовским краеведческим музеем, музеем Боевой славы СОШ №1 г. Чудово, школой искусств им В.А. 

Серовой, литературным клубом «Чайка». 



Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Возрастная характеристика детей до 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкльных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении  года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. 

После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. 

В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности.Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются ча 

сти помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу год из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз.Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его 

еще не сформирована. 

 
Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

 
Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления а грессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и с 

тыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3 –х лет. 



Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 
Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и про- 

странственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на каком-либо 

объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания – очень трудно. Детям сложно немедленно  

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик – один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- 

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» и отходящих от него линий. 

 
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 



Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы 

в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без   остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20шт.) 

с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

 
3-4х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки,игр,туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой,   не забывает спускать 

воду   из бачка   для   слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой) 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он про- 

являет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет -самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоя 

щие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивость 

ю, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2- 

3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 
Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 



общения со взрослым -общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов:ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и   их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных 

по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3- 4 года   ограничивается   возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится  с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предмет- 

ного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 



петушка и   т.п.   в движениях,   особенно   под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки   подыгрывания на детских   ударных   музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музы- 

кально-ритмических и художественных способностей. 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 
Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать опреде- 

ленные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во времяеды, уме 

ют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

 
Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует  речь и другие  средства  общения  для удовлетворения  

разнообразных потребностей.  Лучше ориентриуется  в человеческих  отношениях:  

способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого  взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них  оказывается чрезвычайно важна его  похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на   то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. 

В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 



У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений ( дежурство  по  столовой,  

уход за растениями  и животными)  проявляет  самостоятельность.  

 
Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в   которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив.Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных,интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна   высокая   мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки»   интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

 
К 5-ти годам более развитым становится восприятие. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,   помнят    поручения    взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые   схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

На   пятом   году   жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 



увиденное со своими представлениями   о красивом, радостном,   печальном,   злом   и   т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. 

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской,промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 

Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них   обычно отсутствуют    лишние движения,     которые наблюдаются у детей     3-5    лет. 

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего у 

частия в играх соревновательного характера. 

 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

 

 
Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 



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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи,активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети   называют   не    только основные цвета и их оттенки,    но и     промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 

дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов, 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают соврешенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность.Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 
Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. 

 
Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. 

В этом возрасте   дети   имеют   дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляется интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 



В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений        разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямо- 

угольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения:полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 
Физическое развитие 

К 7-ми годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

 
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно- гигиеническими навыками,   и   понимает 

их необходимость. 

 
Социально-личностное развитие 



К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они  противоречат  

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей,       отражающих характерные   значимые   жизненные ситуации, например, свадьбу, 

болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто, 

как покупатель, а как покупатель-мама). 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 
Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер ско 

ординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Дошкольник   внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на   работе, 

живо интересуется тем,как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика.Развивается   связная   речь.   В   высказываниях   детей   отражаются   как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные   изменения;   развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно- 

логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



Продолжает развиваться воображение, однако, часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей   группой. 

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала.Они   свободно   владеют   обобщенными   способами   анализа   как   изображений, 

так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 

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

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализи- 

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 
К концу первого полугодия жизни ребенок: 



– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким 

и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную  

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в  

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

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

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка (дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.2. 3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности 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 ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности Организации 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 



развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка, индивидуальные маршруты развития; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

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

согласования с администрацией Организации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

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 Организации. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

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 Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации 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 

Организации; 



- 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 Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
Значение наблюдения для педагогической работы 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. 

Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, 

гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленными 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. 

Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и 

предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием 

полноценного, грамотного наблюдения является психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетныхцелях во 

спитания и обучения, владение современными методами педагогической 

диагностики, умение устанавливать      доверительные отношения с детьми, без которых 

невозможно получить верное представление о ребенке, его способностях, возможностях, интересах. 

Зная особенности своих   воспитанников,      педагог может планировать индивидуальную работу 

с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также определение ближайших 

перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в ходе наблюдений, анализа 

продуктов детской деятельности, общения с детьми с последующим обсуждением всеми участниками 

образовательной деятельности, причастными к развитию ребенка. 

Предмет наблюдения за детьми: 

 Инициатива и активность в действиях и общении; 

 Самостоятельность и рациональность в выполнении выбранных действий; 

 Осознанность (рефлексивность) действий ребенка; 

 Общий эмоциональный настрой. 

 

 
Предмет педагогического мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для проявления деятельностной и 

коммуникативной компетентности у детей группы; 

 Обеспечение позитивного эмоционального микроклимата в группе; 

 Вовлеченность родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Информацию о ситуации в развитии взрослые получают посредством прямого наблюдения за 

его поведением в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, во время 

общения, в ходе совместной деятельности) и фиксируют в виде записей, на основе которых дважды в год 

выводят в журнале «Динамики достижений группы», согласованный уровень владения ребенком 

основами ключевых компетентностей. 



Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга 

могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития 

которым нужно уделить особое внимание, а также увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога, и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 
Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Периодичность мониторинга детского 

развития – с 1 сентября по 15 сентября и с 20 мая по 31 мая. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. При 

организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском 

развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (уровни 

освоения образовательных областей) и мониторинг детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности, 

как идет развитие детских способностей, познавательной активности 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития (см. Приложение к Программе). 



Портфолио детских работ 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных 

продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и непосредственное использование их для 

анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут входить рисунки  

детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских 

поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио 

является результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не 

реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Педагог может исследовать развитие навыков 

элементарного счета и способов их записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок образ самого 

себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы). 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом динамики 

достижений представляется на обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками 

образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, врачом, старшим 

воспитателем детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что 

обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю 

своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и 

стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 

 

2. Содержательный раздел 

Общие положения 

В соответствии с положениями Федерального госудорственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) и принципами Программы предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий,предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следоват 

ь принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 

 

 

 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных  

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в содержательном разделе образовательной Программы обязательной ее части 

представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- коррекционная работа; 

- такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также подходы к 

организации педагогической диагностики. 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 



В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 
В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя  

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно. 



Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

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

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 



подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, 

по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям:  

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах.  

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально- 

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

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

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания 



и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют  

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

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

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

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

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 



экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

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

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

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

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

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

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 



количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки  

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в  

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

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

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 



Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно- 

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 



художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно- 

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 



Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Приоритетной формой проявления детской инициативы является активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования; самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества 

и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду; 

 обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях – тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность 

ребенка; 

 поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребенку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

 активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи; 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание т вынимание, разбирание на части,  

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 



 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 
Возраст 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 
Возраст 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не перед группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 



 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; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
Возраст 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Возраст 6-8 лет 

Приоритетной формой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 водить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта  

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и.т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 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; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи детского сада по работе с семьей: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приемам управления поведением 

детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга детей в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного неформального общения педагогов с 

родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребенка в дошкольной организации и семье. 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребенка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей. Об особенностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

 
При организации взаимодействия с родителями воспитанников педагоги должны учитывать 

специфику сельской местности, социальный статус семей, их материальное положение, уровень 

образования. На селе, в воспитании ребёнка принимают участие все: и родители, и бабушки-дедушки, 

соседи, и просто знакомые. Поэтому необходимо принимать во внимание эти факторы, и выстраивать 

работу с каждым участником образовательного процесса. Детский сад на селе – это большая семья, где 

каждый вносит свой вклад в развитие ребёнка. 



Воспитатели и родители должны быть едины в совместном стремлении помочь каждому ребенку 

сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые 

личностные качества. 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 

стоящих перед дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». В ФГОС ДОО говорится, что работа с родителями должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. Так же сформулированы и требования по взаимодействию с 

родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является принцип 

сотрудничества с семьей. 

 

В соответствии с ФГОС ДОО детский сад обязан: 

 
- информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ, а также о Программе, 

реализуемой в ДОУ; 

 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 

 
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 

- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья; 

 

- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 

- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Работа с родителями в детском саду должна планироваться заранее. Начинается работа с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проводится анкетирование, личные беседы на эту тему. Данные формы помогают правильно выстроить 

работу с родителями, сделать её эффективной, подобрать интересные приемы взаимодействия. 

Современные формы работы с родителями: 

1. Информационно – аналитические: 

-в социальных сетях создана группа МБДОУ «Детский сад «Успенский», где размещена 

информация об учреждении, отчеты о проделанной работе; 

-«Почта доверия». Это одна из форм взаимодействия с родителями, родители в письменной форме, 

могут оставлять записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к педагогам, 

заведующей. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистам 

письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и 

эффективна, не каждый родитель может при личном контакте раскрыться воспитателю. 

2. Наглядно-информационные 

(наглядно-ознакомительные и наглядно-просветительные): 



- В ДОУ создан и действует родительский клуб «Мамин хвостик». В этот клуб с удовольствием 

приходят родители и те, кто только собирается ими стать, воспитатели и все, кому не безразлично, как 

растет и развивается ребенок. Педагоги проводят встречи с родителями в увлекательной, интересной 

форме. Все встречи планируются сообща, с учетом пожеланий родителей. Организация родительского 

клуба связана с необходимостью соответствовать запросам современных родителей и оперативно 

реагировать на трудности, возникающие у них в процессе воспитания детей, повышением их 

педагогической культуры. Клуб «Мамин хвостик» имеет свою символику, гимн, эмблему, футболки, 

буклеты, отражающие его деятельность. 

- В детском саду оборудована мини - библиотека в помощь родителям по разным аспектам и 

направлениям воспитания ребенка. 

-В центральном коридоре расположены информационные стенды, из которых родители могут 

узнать: информацию о выше стоящих образовательных организациях, контролирующих деятельность 

ДОУ, информацию о педагогическом составе, как можно зайти на сайт ДОУ, адрес электронной почты 

ДОУ; информацию об основных направлениях воспитательно- образовательной деятельности детского 

сада. 

Информационные стенды имеются и на каждой возрастной группе. Родители получают 

информацию следующего характера: режим дня данной возрастной группы, сетка НОД детей, 

программное обеспечение. В них отражаются важные события - праздники и развлечения, дни рождения 

детей, интересные занятия, продукты детского творчества, при необходимости эти стенды педагоги 

превращают в тематические. 

3. Познавательные: 

-Проводятся родительские гостиные, на которых педагоги знакомят родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формируют у них практические 

навыки воспитания, развивают общую культуру отношений. Активными участниками таких гостиных 

являются члены районного литературного клуба «Чайка». 

-Родительские собрания. Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, КВН, 

посиделок. Педагоги используют видеозаписи, презентации деятельности детей, фрагменты занятий, 

конкурсных выступлений. 

- Семинары - практикумы, мастер- классы, такие как: «Оригами», «Новая жизнь пластиковой 

бутылки», «Пластилинотерапия», «Самомассаж». 

-В детском саду ежеквартально проходят Дни открытых дверей. Эта форма работы помогает 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами; 

-Выставки   совместного   творчества   родителей,   детей,   педагогов.    Это    выставки 

рисунков «Дорога - это опасно!», «Огонь-друг, огонь-враг!», «Волшебница осень», выставки 

фотографий «Моё лето», «Папа, мама, я - спортивная семья», выставки поделок из природного материала 

и овощей, изготовленные руками взрослых и детей «Лукошкина», «Животный мир». 

 
4. Досуговые: 

-Совместные    праздники,     развлечения,     досуги.     Такие     как «Встреча     Нового     года», 

«Масленица», «День матери». В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного 

учреждения. Они играют, поют песни вместе с детьми и педагогами, читают стихи, приносят свои 

угощения детям… 

- Метод проектов, - здесь родители подключаются к выполнению определенной части общего 

задания. Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов. 

-Проведение совместно с родителями акций. Акции проводятся разного характера: экологические, 

оздоровительные, познавательные. 



Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. 

Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, 

проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность родителей. Ребенок чувствует себя 

ближе, роднее по отношению к воспитателю. И, как результат – положительное отношение родителей к 

ДОУ, положительная оценка его деятельности. Всей своей работой сотрудники детского сада доказывают 

родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 

это необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных образовательных 

событий. Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации целей, задач и 

содержания образовательных областей, которая обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, 

субъектную позицию всех участников, вариативность и возможность выбора содержания, форм, 

последовательности, длительности работы. К образовательным событиям относятся, например, 

интегрированные комплексно-тематические образовательные проекты, тематические дни, социальные 

акции, праздники и др. 

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, форм работы является 

внимание взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, т.к. они являются не просто поводом 

для предложения тех или иных занятий, но выражением актуальных образовательных интересов детей, 

их мотивации в данный конкретный момент времени. Форсированное сверхраннее обучение, 

вызывающее риск сокращения детства, преждевременное превращение младенца в дошкольника, 

дошкольника – в школьника и т.д., не допускается. 

Педагоги самостоятельно распределяют выбранное содержание образования на совместную и 

самостоятельную деятельности. Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, 

в том числе и тех, которые не включены в план образовательного события. Приоритет отдается свободной 

игровой деятельности детей. 

Технология организации образовательной деятельности обеспечивает интеграцию содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно- двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 
 

Социально – коммуникативное развитие. 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 
элементами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов действия 

День открытых дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

 
 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 
элементами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов действия 

День открытых дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 
ТСО 



Самостоятельная 
деятельность детей 

содержания)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ситуативный 
разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

Морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания) 

Рассматривание 
Сюжетные 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная деят-ть 

Сюжетные 
картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие. 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная деят-ть 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
Материальной культуры; 

Натуральные объекты: 

объекты 

растительного 
и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры: натуральные 

объекты, объекты 

растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 



со сверстниками 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

 объекты: 
объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия, макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО 



 Экскурсия 
Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

  

Речевое развитие. 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседа после 
чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 
Дидактический 

Материал (раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 
чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 
Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 
Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Наблюдение на прогулке 
Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Средства 
Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 



Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

(о событиях из личного 
опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная деят-ть 

Консультация-диалог 

 объекты:объекты 
растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 
Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на прогулке 
Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 
(о событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная деят-ть 

Консультация-диалог 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: Объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 
Дидактический 
материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Художественно – эстетическое развитие 

 I младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 
украшений для 

группового 

помещения к праздникам, 

предметов для 

игры 
Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 
Игры, в процессе 

которых дети 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного 

и животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 



 осуществляют 
выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

  

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 
украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

Объекты растительного 

и животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
Сюжетные картинки 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 
украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров. 

Украшение предметов 
для личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров 
и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 



 и произведений 
Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

Праздники 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 
украшений для 

группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игра 
Организация выставок 

работ народных 

мастеров и произведений, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок. 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

Изготовление украшений 
для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 



деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики 

Игра 

Организация 
выставок работ народных 

мастеров и произведений, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.) 

 животного мира, 
реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 
диагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 



Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 
элементами движений, 

чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 
диагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный праздник 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 
элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Праздник 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал, 

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Формы Способы Методы Средства  

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 
элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Спортивный 
инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Игровая беседа с 
Элементами движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 



Самостоятельная 
деятельность 

Соревнование 
Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с образовательными областями 

раскрыты в программе «Радуга». Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, формируя 

доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 

осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 

площадки, территории детского сада; 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения 

туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

устанавливать контакты со сверстниками; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий 

час»;  
- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе; 

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду; 

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

- организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли; организуют праздники-сюрпризы; отмечают 

традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества; проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

- приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

детьми художественных замыслов; 



- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности 

(танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам  

дошкольной образовательной организации и т. п.); 

- создают условия для работы с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в 

том числе в совместной детской деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности; 

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, 

так и придуманные самими детьми; 

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

- проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 

- привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»; 

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

- проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 
Модель организации образовательного процесса 

 

 
 

Совместная деятельность детей и взрослого Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

  

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится само - деятельностью. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

 
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - наличие (отсутствие) 

интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 



Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты 

активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Место, занимаемое той или иной деятельностью, и 

время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное 

время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие 

виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности 

дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

непосредственно - образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке.  

Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях, созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

При построении НОД используется следующая схема организации образовательного процесса: 

1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей появляется положительный 

эмоциональный настрой к деятельности (дети объединяются в общий круг и дарят друг другу 

комплементы; улыбку; хорошее настроение и др.) - (2-3 мин) или «Минутка любования», в ходе которой 

ребята наблюдают, за чем-либо. 

2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к занятию (3-5 мин.), в ходе 

которых дети вспоминают то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 

умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с  

детьми 3-4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5-6(7) 

лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять 

участие в игре. Необходимое условие - четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 

должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, может он играть в эту игру или не может; 

определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

3. Затруднение в игровой ситуации (1-3 мин.). В конце игры должна возникнуть проблемная 

ситуация (технология проблемного обучения Дьюи), вызывающая затруднение в деятельности детей 

(зона ближайшего развития детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не 

умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет пути решения возникшей 

проблемы и вместе выйти из затруднительной ситуации. 

4. Открытие нового знания или умения (5-7 мин.). Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе деятельностного подхода приводит детей к открытию нового знания или умения. Оформив в речи 

новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ 

действия. 

5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе проводятся игры, где 

детьми используется новое знание или умение. В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей 

деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или 

исправляют свои ошибки. 

6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного 

времени. 

7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД. Дети фиксируют в речи: а) что нового 

узнали; б) где новое пригодится. 



Таким образом, настоящая Программа предполагает, что воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность и в режимные 

моменты. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 



• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательный процесс реализуется через естественные для ребенка - дошкольника виды 

деятельности (игру, общение, экспериментирование, предметную, изобразительную, художественно- 

театральную и трудовую деятельность). Образовательный процесс строится, как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность. Форма проведения НОД меняется в зависимости от поставленных 

целей, возраста и индивидуальных особенностей детей. В большинстве своем непосредственная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам. Воспитатели наполняют жизнь детей 

интересными 

делами, проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. 

Основой образовательного процесса является организация собственного опыта дошкольников, 

который включает в себя: наблюдение и экспериментирование; «проживание» детьми различных 

ситуаций. 

Используется модель личностно-ориентированного похода при взаимодействии взрослого и 

ребенка. 

Используются нетрадиционные формы работы с родителями, проводятся совместные праздники и 

развлечения. 

Применяются: игротерапия, сказкотерапия, тренинги общения, игры - драматизации. 

 
Дети старшего дошкольного возраста участвуют в проектной деятельности. Продолжительность 

НОД на основе игры для детей в возрасте от 1 до 3 лет не более 10 мин. Продолжительность непрерывной 

непосредственно - образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 8 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. 

 
В соответствие с ФГОС одной из основных задач становления первичной ценностной ориентации 

и социализации является формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине и предусматривается развитие дошкольников по усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе. Убедительным примером тому может служить широко обсуждаемая в 

последнее время концепция устойчивого развития России, в которой специально выделяется 

региональный аспект экономических и социальных проблем. В связи с этим в образовательную 

программу был добавлен региональный компонент по изучению родного края. Подход к изучению своего 

края изменился: растёт понимание его роли. Идеи регионализации в последнее время приобретают особое 



звучание и пронизывают все основные виды социальной практики - политику, экономику, науку, 

образование. Изучение родного края позволит нынешним дошколятам расширить свой кругозор и с 

любовью относится ко всему, что их окружает. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем городе и крае, усвоение принятых 

норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры. 

Очень важно прививать детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Без знания своих 

корней, традиций своего края нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, дом, 

город, край, страну, с уважением относящегося к другим народам. 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 

разрабатываемой учреждением самостоятельно, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Основой для организации коррекционно-развивающей работы является согласованное медико- 

психолого-педагогическое заключение, определяющее направленность оздоровительных и 

образовательных потребностей воспитанников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

соответствие с планами индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи. 

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе принципов формирования у 

дошкольников основ саморегуляции, активной личной позиции в сотрудничестве со взрослыми для 

достижения успеха. 

В соответствие с Программой коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогами и 

специалистами в рамках темы образовательных событий. 

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются: 

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; 

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка; 

создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 

- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка и 

способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций; восполнение имеющихся  

пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и организации его 

функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогом право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, 

задач и принципов Программы. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС 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 Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и  

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

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 является: 

1) содержательно-насыщенной – включает 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 – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют 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. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- учет национально-культурных и климатических условий (региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, мини-музей «Русская изба»), а также сопутствующие помещения (пищеблока, 

постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающего эффекта. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных микроцентров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). Все предметы доступны детям. 

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе 

реализации воспитательно-образовательного процесса – участок, школа, библиотека, жилые дома и 

учреждения. 

Стиль группы 

Развивающая среда групп отличается обилием детских работ, для каждой из которых характерна 

яркая индивидуальность замысла и средств его реализации. 

Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты. 

В свободном доступе для детей разнообразные изобразительные материалы. В группах имеется 

«Полочка красоты». На стенах групп всегда висит несколько дидактических коллективных работ, 

сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, - 

классификации, «Гора самоцветов», «математические панно и коллажи, и.др. 

 

 

 

 
3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 



Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— 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; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией 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 Организации; 

 
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– 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. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 

 
3.3. Описание обеспеченности материалами и средствами обучения. 

Для реализации Программы Учреждение имеет: музыкальный и физкультурный зал 

(совмещённый), изостудию, мини музей «Русская изба», прогулочные площадки по числу групп, 

спортивную площадку, комплекты спортивного и игрового оборудования, уголки двигательной 

активности в группах, библиотеку, мультимедиа, комплекты образовательных тематических фильмов для 

детей, музыкальный центр, видеопроигрователь и дивидипроигрыватель, телевизор. 

 
3.4. Распорядок и режим дня 

В Учреждении осуществляется гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа 

родителей. Режим работы детского сада с 8.00-17.00 часов. 

При подборе контингента разновозрастной (смешанной) группы учитывается возможность 

организации в ней режима дня, максимально соответствующего особенностям каждой возрастной 

группы. Режим дня разновозрастной группы оказывает развивающее воздействие на всех детей, 

способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, видовая принадлежность детского 

сада, сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Организация ежедневной деятельности детей в зависит от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 

 
 

Возраст Кормления 
интервал,ч 

Бодрствование Сон, дневной 
длительность,ч 

 

1,5-3 года 

 

3-4часа 

 

5-5,5 часов 

 

2,5-3часа 

 

3-5 лет 

 

3,5-4часа 

 

5,5-6 часов 

 

2-2,5часа 

 

5-7 лет 

 

3,5-4,5часа 

 

5,5-6,5 часов 

 

1,5-2часа 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные Виды деятельности Формы работы Форма 



компоненты   организации 

Утренний приём Общение 
Самообслуживан 

ие и элементарный 

бытовой труд 

Игровая 

Поручение 
Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживан 
ие и элементарный 

бытовой труд 

Дежурство 
Самообслуживание 

Групповая 
Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживан 

ие и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение 
Игры с   элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение 

по теме 

Игровые упражнения 

Групповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживан 

ие и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 
Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 
Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед 

и полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

1. - Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские иллю с- 

трированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 



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

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

- Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4- 

го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводится физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и  

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом 

воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 



- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используется 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр,  

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация двигательного режима, 

конкретный распорядок дня, примерное перспективно-тематическое планирование непосредственно- 

образовательной деятельности на учебный год являются приложением к основной 

образовательной программе и утверждаются ежегодно на педагогическом совете (см. Приложение). 



Режим дня в МБДОУ «Детский сад «Успенский» на теплый период 

 

Группа (возраст)/режимные 

моменты 

Группа раннего 

возраста (от 1 года до 3 

лет) 

Младше-средняя группа 

(от 3 до 5 лет) и старше- 

подготовительная (от 

5 до 7 лет)) 

Утренний приём, осмотр, игры, 

общение ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

 
08.00-8.20 

 
08.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, свободное общение 

детей 

 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам) 

Организованная образовательная 

деятельность,  развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

 

 

 
9.00-11.20 

 

 

 

 

 
9.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

 

11.50-12.00 
 

12.30-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.15 12.40-15.15 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 

 
Организованная образовательная 

деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам, театрализация, сюжетно- 

ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 
15.30-15.55 

 

 

 

 
15.30-16.00 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, полдник 

 

15.55.-16.15 
 

16.00-16.25 



 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, 

экспериментирование) Прогулка, игры, 

уход детей домой 

 

 
16.15-17.00 

 

 
16.25-17.00 

 

 

 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад «Успенский» на холодный период 

 

Группа (возраст)/режимные 

моменты 

Группа раннего 

возраста (от 1 года до 3 

лет) 

Младше-средняя группа 

(от 3 до 5 лет) и старше- 

подготовительная (от 

5 до 7 лет) 

Утренний приём, осмотр, игры, 

общение ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

08.00-08.20 
 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, свободное общение 

детей 

 

08.50-09.00 
 

08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе 

 
09.00-09.10 

09.20-09.30 

 
 

09.00-09.35 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

09.10-09.30 09.35-10.00 

Второй завтрак 9.30 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам) 

 
 

09.30-11.20 

 
 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

 

11.50-12.00 
 

12.30-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 



 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по  интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах  активности 

Организованная образовательная 

деятельность (Кружковая деятельность) 

 

 

 

 

 
15.15-15.55 

 

 

 

 

 
15.20- 16.00 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, полдник 
15.55–16.15 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

16.15-17.00 
 

16.20-17.00 

 

Примечание: Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной 

ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организация жизни группы. 



Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех 

правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, 

 

что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в 

данный момент. 

За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 

одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослым 

и. Важно заложить 

традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и п 

оддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два- 

три ограничения) и должна касаться 

основных принципов совместной жизни: 

* личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

*уважения к деятельности и её результатам- 

нельзя без разрешения другого ребёнка, 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

* нельзя причинять боль другим живым существам; 

*нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 

 

Традиция «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями 

и впечатлениями. 

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»). 

Эта традиция проводится в среду во время полдника в форме чаепития. Во время 

приятного чаепития может завязаться непринужденная дружеская беседа детей с 

педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые 

волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы и не должна превращаться в образовательное мероприятие. 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 
*три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала 

: осенний 

праздник, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; День 

рождения детского сада; 



*общегражданские праздники Новый год, День защитника Отечества, Международ 

ный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные професс 

иональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всем 

ирный день моря), международные праздники социальной направленности 

(Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки се 

мейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортив 

ные праздники. 

 
 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 

*выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прог 

улки и экскурсии; 

*создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшим 

и детьми в 

детском саду; 

*показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессион 

альных 

испонителей (в соответствии с возможностями организации); 

* организовывать праздники-сюрпризы; 

*проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творче 

ские мастер- 

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможно 

стями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал д 

етей вместе в круи проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, сти 

шок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение плано 

в на предстоящий 

день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими плана 

ми, и при- 

нимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положител 

ьно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой вос 

питатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем пе 

дагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вн 

ачале дети будутне очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что- 

нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что- 

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие- 

то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувств 

о самоуважения у отдельных детей. 



«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к дру 

гу. Но воспитательименно тот человек, который может показать детям пример равно доб 

рожелательного отношения ковсем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы са 

ми распределяете поровну между всеми детьми группы какие- 

то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного 

возраста 

уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже о 

дного раза в 

неделю. 

 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании ка 

ждого именинника. Он может включать особые элементы костюма плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, с 

пециальный «трон» (украшенныйстул с высокой спинкой). Выберите какую- 

нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величал 

ьные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что вгруппе будете преподно  

сить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание пе 

дагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребѐнку: 

*необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе и для некоторы 

х естествен-ным 

является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приѐма пищ 
и; 

*необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в какой это в 

озможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто- 

то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

*в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижат 

ь или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственн 

ых планов, 

замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансир 

ованность 

 

планов необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педа 

гог, ни 

дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда- 

то спешат. Детский сад -это не школа. 

В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит дет 

ство ребёнка- 

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, 

но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелат 

ельном, 

хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 



Требования к манере поведения педагога в группе: 

*стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказ ываниям детей; держать паузу; 

*следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации со 

здают по 

стоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напрот 

ив, успо- 

каивает; 

*всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ре 

бёнок уже может и должен делать что- 

то сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понят 

ь; 

*чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

*сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по- 

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

*не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

*находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. 

Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

В каждой группе оформлены «Персональные 

выставки» на которых размещены работы детей. 

Выделено место для мини-музея. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Объём части, формируемой участниками образовательного процесса (далее, вариативная 

часть), составляет - не более 40% общего объема Программы. 

Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания. Региональный 

компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в процессе 

знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением города Чудово 

и Чудовского района. 

 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов, относящихся к Региональному 

компоненту. Под тематическими образовательными проектами подразумевается такая 

форма реализации целей, задач и содержания, которая обеспечивает субъектную позицию 

всех участников, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей. В 

основе комплексного тематического образовательного проекта - совместный выбор детей 

и взрослых (воспитателей, специалистов, родителей, представителей социальных 

институтов детства) содержания, форм, последовательности, длительности работы. 



Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, результатов 

проекта, являются: интересы и потребности детей, предложения родителей 

воспитанников, сложившиеся климатические и социо-культурные условия, учет 

возрастных возможностей. Данный подход призван обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию образовательной работы. 

 

Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в жизнедеятельности 

дошкольного отделения «Успенское». 

 

Содержание образовательных областей 
 
 

ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

Физическое развитие 

Безопасность Здоровье Физическая культура 

Ознакомление   детей с 

особенностями 

экологического    состояния 

объектов ближайшего 

природного  окружения; 

ознакомление с нормами и 

правилами безопасного 

поведения в городе. 

Знакомство с семьями, 

ведущими здоровый образ 

жизни; проведение акций, 

посвященных ЗОЖ; 

проектная деятельность. 

Знакомство со спортивными 

традициями и 

физкультурно- 

оздоровительными 

учреждениями города, 

предназначенными  для 

занятий физкультурой и 

спортом; участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Художественное 

творчество 

Труд 

Знакомство с 

произведениями, 

посвященными г. Чудово и 

Чудовскому  району 

(фрагменты); Участие в 

музыкальных конкурсах и 

праздниках города и района. 

Ознакомление  с 

произведениями мастеров 

(береста, гончарные 

изделия,  ткачество); 

использование в быту 

оригинальных предметов 

культуры и  быта; 

творческое создание 

Участие в сезонном труде, 

социальных акциях. 



 предметов обихода  

Познавательное и речевое развитие 

Познание  Речевое развитие 

Использование различных  Знакомство с 

источников информации для произведениями, 

знакомства с историей и посвященными истории и 

культурой, текущими культуре города Чудово и 

событиями в жизни города. Чудовского района; 

 сочинение сказок, историй 

 об истории и современности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Коммуникация 

Участие в праздниках, событиях, связанных  

с культурой и традициями Чудово и Общение с представителями различных 

Чудовского района, осмысление своего профессий, творческими   людьми   города 

места в истории и культуре родного города Чудово. 

 

Занятия по программам в части, формируемой участниками образовательного процесса 

проводятся: 

 

для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

 

для детей 5-го года жизни – не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

 

для детей 6-го года жизни – не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

 

для детей 7-го года жизни – не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

 

4.1 Планируемые результаты освоения Части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

С учетом индивидуальной ситуации в развитии и избирательности интересов 

дети у детей будут сформированы элементарные представления о родном городе и 

родном крае, дети способны: 



 к позитивному эмоциональному восприятию родного края(объектов, явлений природы; 

предметов, объектов рукотворного мира, событий социальной жизни);

 к проявлению чувства любви к своему городу, уважению к его традициям и обычаям;

 к проявлению уважения к культуре других народов;

 к отображению доступными избирательными средствами впечатлений и знаний о родном 

крае;

 к созданию микро-среды в помещениях, доступных для преобразования детьми.

 

5. Общеобразовательная Программа дошкольной организации 

(краткая версия для родителей) 

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 

273 от 29 декабря 2012 г.) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников познавательной 

активности, привычки к здоровому активному образу жизни, формирование основ 

готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного 

образования) через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и 

отдельные элементы образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах 

ребенка»). 

Контингент воспитанников: 

- до 3 лет; 
- с 3 – 8 лет 

 

Целью работы с детьми является поддержка становления, проявления и развития у 

воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, коммуникативной, 

деятельностной, информационной, здоровьесберегающей), признаками приобретения и 

проявления которых является проявление детьми инициативности, активности, 

любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному 

детству. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста 

 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие пассивного и 

активного словаря, готовности использовать речь для выражения своих желаний, чувств. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание 

интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 

эмоционального состояния, физического благополучия. 



Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста (3–5) 

 

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение 

арсенала исследовательских способов, обучение способам фиксирования с помощью 

знаков, слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного 

опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития 

различных форм речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. 

Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. Формирование навыка 

элементарного саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 

спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям 

здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (5–8) 

 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

формированию целостного образа интересующих детей предметов, явлений, отношений. 

Развитие навыков рефлексивности. 

 

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, 

самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. Приобщение к 

спортивной жизни города, страны. 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо- 

культурного опыта вне дошкольной организации к завершению дошкольного 

образования ребенок будет обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, 

а так же предпосылками для 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и 

уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и 

поддерживать стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать 

конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности 

самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; проявлять интерес к учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, 

выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей 

логически связно и понятным для других образом; связной передачи простых 

сюжетов сказок и детской литературы своими словами; 

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные 

отношения и закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, 

формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 



 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в 

специфически детских (продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; 

элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и 

чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, 

выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью к 

самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 

умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать 

правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение 

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в 

ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с 

последующим обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде 

всего, с родителями. 

5.1. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, вариативной 

комплексной программы «Радуга» Т.Н. Дороновой; дополнительные общеразвивающие 

программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой, «Мы» программа 

экологического образования Н.Н. Кондратьевой. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий: интегрированных комплексно-тематических образовательных 

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. 

Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре и другой 

деятельности по выбору ребенка. 

5.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 



что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

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

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу,  

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и  

т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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