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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

 
 

Разделы основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Целевой Содержательный  

(общее содержание 
Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) 

Организационный 

1. Пояснительная записка: 

цели и задачи Программы; 
принципы и подходы к ее 

формированию; значимые 

для разработки программы 

характеристики (в т.ч. 
характеристики 

особенностей развития детей 

дошкольного возраста). 
2. Планируемые результаты 

освоения Программы 

(конкретизируют 
требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в 

обязательной части и в 

части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений) 

1. Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 
направлениями развития 

ребенка, представленными в 

пяти образовательных 

областях. 
2. Описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 
Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 
специфики их 

образовательных 

потребностей и интересов. 

1. Описание материально- 

технического обеспечения 
Программы. 

2. Обеспеченность 

методическими материалами и 

средствами обучения и 
воспитания. 

3. Режим дня, расписание 

НОД, особенности 
традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

4. Особенности организации 
развивающей предметно -

пространственной среды. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - 

детского сада «Золотая рыбка» (МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка») 

Назначение 
программы 

Обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего 
ФГОС ДО, через реализацию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15), вариативной примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Сроки 
реализации 

программы 

2018 – 2019 учебный год 

Исполнители 
программы 

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР – детского сада «Золотая рыбка» 
г.Лянтора 

Цель 

программы 

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. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть Программы) 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является общеобразовательным программным 

документом, составленным с учетом достижений науки и практики отечественного 

дошкольного образования. Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 19.10.2013 г. №1155, Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26., с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)), образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 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 с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 



 

4 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. 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. 

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 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную образовательную 

программу. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- 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) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: 

 младенческий (первое и второе полугодия жизни);  

 ранний (от 1 года до 3 лет); 

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  
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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.). 

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; 
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– 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. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

заданным требованиям Стандарта и Программы направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– различные шкалы индивидуального развития.  
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве и разнообразием вариантов 

образовательной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

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 Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

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. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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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 образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

1.3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 
несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения несложных задач, 
поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении 

со сверстниками в 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 
стремится к 

проявлению 

творческой 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 
деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 
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положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

совместных делах; 

проявляет интерес к разным 

видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого 

активно использует их для 

решения интеллектуальных 

и бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности.  

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели.  

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; ребёнок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства.  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

 

 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и новыми 

для него.  

Эмоционально реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе.  

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  

 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в 

содержательных контактах 

со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх.  
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сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со взрослыми 

не только в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера.  

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет инициативу 

в общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей.  

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке,  

 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает 

в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован 

совместной игрой.  

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым содержанием 

и правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

 

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства интонационной 

речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи).  

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 
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слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных.  

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

 

предпосылки 

грамотности.  

 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм.  

 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения.  

 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой).  

 

 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

 

 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и 

о некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены.  
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поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество.  

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи 

и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны.  

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  

 

1.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

Целевой раздел «Современной технологии эффективной социализации ребенка в 

образовательном комплексе», автор Гришаева Н.П., реализуется в рамках 

инновационной деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка» 

Цель: Социальное развитие детей дошкольного возраста 

Задачи  Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с 

другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе. 

 Развитие умения коллективно трудиться. 

 Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка, я - житель города, я 

– житель России, я – житель Земли, я – часть мироздания через 

сущностное проживание и самоопределение в этих ролях. 

 Развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и 

приобретенного социального опыта, развития навыков саморегуляции 

поведения. 

Условия 

социального 

развития 

ребенка в 

ДОУ 

 Создание развивающей трансформируемой среды – как предметной, 

так и среды «Развивающего общения». 

 Трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОУ 

значимых образцов социального поведения. 

 Включение родителей в совместную с детьми социально значимую 
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деятельность. 

 Овладение педагогами новыми методами саморегуляции поведения 

детей и взрослых в ДОУ. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

Развитие саморегуляции детей (способность, связанная с оценкой, 

организацией и накоплением личностного опыта, приобретаемого в 

процессе совместной с педагогом деятельности). Определяется 

возможностью постановки ребенком личностно значимых смыслов, 

целей, задач, планированием действий, самоконтролем и коррекцией 

результатов деятельности. Освоение опыта рефлексивного 

проектирования сферы социальных отношений. Становление 

самостоятельности, целенаправленности собственных действий. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме.  

Целевой раздел программы социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания «Дорогою добра», автор Коломийченко Л.В. 
(социально-коммуникативное развитие – одно из приоритетных направлений деятельности ДОУ) 

Цель: Своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социальное развитие 

дошкольников. 

Принципы и 

подходы 

Технология реализации программы построена с опорой на 

основные подходы общенаучного уровня методологии педагогики 

(аксиологический, личностно-ориентированный, системно-структурный, 

деятельностный, комплексный, гуманистический, антропологический, 

синергетический, средовой, полисубъектный, этнографический, 

культурологический); предусматривает различные формы организации 

воспитательно-образовательного процесса; предполагает оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательной, учебной, речевой, 

двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной), 

включает описание развивающей среды, обеспечивает оптимальную 

нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни социального 

развития, диагностический инструментарий. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Целевой раздел программы «Обучения детей плаванию» Вороновой Е.К. 

Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно 

чувствовать себя в воде, держаться на поверхности воды, плыть от 7 -15 

м); закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно - 

двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

Принципы и 

подходы 

Принцип природосообразности – предусматривающий отношение к 

ребёнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с 

природой, осуществление образования в соответствии с законами 

развития детского организма с учётом особенностей физического 

развития, состояния его здоровья; 

Принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание 
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и обучение - две стороны единого процесса формирования личности; 

Принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 

приобретать знания и умения и использовать их в жизни; 

Принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются 

на ранее полученные. 

Принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные 

психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, 

вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные 

процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего 

развития». Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при 

незначительной помощи со стороны взрослого. Инструктор должен 

помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от 

возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

Принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и 

двигательной подготовленности. 

Принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Целевой раздел программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Цель:  Приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям России 

Принципы и 

подходы 

В младшей группе (3-4 года): формирует понятия: Слово, Образ, Книга 

(работа строиться на основе русских-народных песен, хороводов, игр, 

потешек, сказок, стихов и т.д.). 

В средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности человека в ней. 

В старшей группе (5-6 лет) обращается внимание на истоки ценностей 

внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость…). 
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В подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное 

ознакомление с истоками русских традиций, базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской 

цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет 

чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам. 

Целевой раздел программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования) 

Цель:  Помочь детям 5 – 7 лет войти в социально – экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Принципы и 

подходы 

Научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и 

определений. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. Работа по Программе способствует 

формированию и развитию у детей воображения. Коммуникативных 

способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, 

первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть) 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

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 
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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  
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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 
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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.  

 

2.1.1. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную 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. 
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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. 
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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 
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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. 

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. 
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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.  
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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.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ,  

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 
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играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий 

с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим 

в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 
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партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для 

других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не 

сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания 

и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со 

взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задача: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно - оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 

колесо у автомобиля, он будет тренировать, так называемые, круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию целиi. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 
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требующие копирования, объемные нерасчленённые образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть операционные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задача: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 
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К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс 

реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития 

детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и 

социальными условиями. 

Задачи:  

1. Формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи. 

2. Формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного. 

3. Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания 

ребенка. 

4. Развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других. 

5. Осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения 

семьи с детьми дошкольного возраста. 

6. Обогащение семейных традиций. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста. 

2. Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей). 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций. 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

При реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 
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веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания 

и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, 

водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как 

процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания 

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. 

Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 
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друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств 

и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  
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Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
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приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

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

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
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взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, операционные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 

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

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
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игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ 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, и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся 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 и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) в ответ 

могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, помочь с 
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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) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно 

планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной образовательной программе по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной образовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации основной 

образовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями.  

Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все 

направления развития ребенка. Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Образовательный процесс, 

направленный на реализацию вариативной части основной образовательной программы по 

своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - 

это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 

точности и соответствия проблеме. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 

слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.).  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное 
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учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о 

физической подготовленности ребенка и др., 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие 

с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео - и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

2.7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 



 

43 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, 

 личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

2.8. АДАПТИВНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые коррекционной работой с дошкольниками с ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
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недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально- волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМП Комиссии 

и ПМП консилиума). 

Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР и ее структурные 

компоненты. 

Структурные компоненты коррекционной работы. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль направлен на расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
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реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад 

в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-

го этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу общеразвивающей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее: 

- включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми; 

- развитие невербальных и вербальных средств коммуникации; 

- обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно -

делового, внеситуативно - познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
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- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно - 

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения в последующем учебной деятельностью. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно-значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя- дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 
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Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент коррекционной 

работы с детьми с задержкой психического развития. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

• изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

• с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР; 

• изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

• в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности 

и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Формируются два направления 

диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

¬мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 
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педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др. 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка. 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей. 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - 

основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и 

ребенка. 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. 

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 

каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания. 

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 

перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и 

особенно игровой деятельности - ее основных структурных компонентов (перенос значений 

с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому 

правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-

образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового 

поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее 

важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ. 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений 

и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 

комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. 

Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволяют определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Таблица 1 - Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностической 

работы 

Этап 

обследования 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности 

специалистов 

Исполнители Документация 

1 этап Сентябрь 

1 неделя - 

адаптация детей. 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

начинается со 2- 

й недели 

сентября. 

На первом году 

пребывания 

ребенка в 

детском саду на 

обследование 

отводится 3-4 

недели.   

Индивидуальное 

обследование не 

проводится. Сбор 

информации о детях 

осуществляется на основе 

наблюдений, беседы с 

родителями и их 

анкетирования. 

 

Комплексное всестороннее 

обследование вновь 

поступивших детей: 

-изучение микросоциальной 

среды, в которой 

воспитывается ребенок, 

-изучение состояния 

здоровья ребенка (данных о 

соматическом состоянии и 

нервно-психической сфере), 

-изучение уровня 

физического развития, 

-изучение особенностей и 

уровня психического 

развития и обучаемости 

ребенка, -изучение 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, -изучение 

деятельности: предметной, 

игровой, продуктивной, 

-изучение речи и 

коммуникативной 

деятельности ребенка, 

-анализ знаний, умений и 

навыков и соотнесение его с 

возрастом ребенка,  

- составление 

кратковременной и 

долговременной гипотезы 

относительно прогноза 

развития и конструирование 

индивидуально 

образовательного маршрута 

Все 

педагоги 

детского 

сада, 

психолог. 

Медицинская 

сестра 

детского 

сада 

 

Социально- 

педагогический 

лист. 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

обследования 

Диагностические 

таблицы. 

Анкеты. 

Протоколы 

наблюдений. 

Заключения 

специалистов 

Перспективные и 

индивидуальные 

планы 

коррекционной 

работы. 
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3 этап Май Обследование в конце 

учебного года с целью 

анализа динамики развития 

и корректировки гипотезы 

относительно дальнейших 

перспектив развития. 

Анализ результатов 

усвоения программы 

каждым ребенком и 

группой в целом. 

Анализ трудностей и 

определение 

Задач коррекционной 

работы на следующем этапе 

Педагоги 

детского 

сада. 

Протоколы 

обследования. 

Диагностические 

таблицы. 

Индивидуальные 

профили 

развития. 

Психолого-

педагогические 

заключения. 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные 

области 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально ¬типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления описывается в образовательной программе ОО через комплекс методических 

пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий. 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно - развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

• коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

• нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

• развитие техники тонких движений; 

• коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 

Особенности работы педагогов с детьми с ЗПР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную 

подготовку на курсах повышения квалификации. Функциональные обязанности в 

дополнение к основным, включают: 

• участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), 

• адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников; 

• реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках 

своей профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

Заместитель заведующего обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной 
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компетенции специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и 

различными социальными партнёрами. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (НОД).  

Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую 

моторику воспитанников через организацию продуктивных видов деятельности: 

конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию 

общей моторики: организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает 

необходимую повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем- 

дефектологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

Учитель-логопед работает по системе лого¬кабинета (логопункт). Задачи по 

преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между учителем-логопедом 

и педагогом – психологом. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за наиболее 

сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую группы психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг - диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Как правило, это воспитанники, 

испытывающие трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

- эмоционально-личностную сферу. Из таких детей формируются специальные малые 

группы для проведения психокоррекционных занятий. По запросу (родителей, педагогов) 

проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на 

запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование и 

разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет консультирование родителей. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития «, 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально-

¬коммуникативного социального развития, оказания различного рода психологической 

помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на разъяснение 

проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно - педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают 

по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 
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способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный 

руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, 

развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Важное значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, 

результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел карты ребенка. Они 

обсуждаются с педагогами, консультирование которых является еще одним направлением 

работы психолога. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми.  

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и для каждого 

ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу как с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционной 

работы. 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог - психолог решает задачи 

познавательного развития, способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог при 

условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, 

педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по физкультуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 

недостатков. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, используется 

следующая модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и уровня освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения в условиях инклюзии.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

4. Тесное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью образовательной программы ОО.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальный образовательный маршрут, создающий условия для успешной 

реализации основной общеобразовательной программы, утверждается на ПМПк. Консилиум 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно - развивающих программ, их формы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 
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2.9. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

Содержательный раздел «Современной технологии эффективной социализации 

ребенка в образовательном комплексе» Н.П. Гришаевой. 

Включает в себя реализацию 9 технологий, которые могут быть использованы как все 

вместе, так и каждая отдельно: 

1. «Ситуация месяца»; 

2. Заключительный праздник по «Ситуации месяца»; 

3. «Клубный час»; 

4. «Социальная акция»; 

5. «Проблемная педагогическая ситуация»; 

6. «Дети-волонтеры»; 

7. «Ежедневный рефлексивный круг»; 

8. «Коллективный проект»; 

9. «Волшебный телефон». 

Содержание технологий, формы их реализации представлены в методическом пособии 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» Н.П. Гришаевой.  

Использование данной технологии способствует более глубокому освоению 

образовательной области социально-коммуникативного развития, формированию 

саморегуляции поведения детей, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Направление социального развития воспитанников является одним из приоритетных в 

деятельности образовательного учреждения. 

Это обусловлено требованиями Федерального государственного стандарта ДО к 

образовательной программе дошкольного образования, который определяет её, как 

программу психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, 

индивидуализации, развитии личности детей дошкольного возраста. 

Данное направление образовательной деятельности соответствует запросам родителей, 

учитывает потребности детей, поскольку в домашней обстановке они практически лишены 

возможности проявлять инициативу, самостоятельность, взаимодействовать с 

разновозрастным детским коллективом в разнообразных видах деятельности. 

Использование «Современной технологии эффективной социализации ребенка в 

образовательном комплексе» способствует созданию дружественного социума на 

территории детского сада, в рамках которого происходит развитие социальных навыков 

дошкольников. 

 

Содержание программы «Дорогою добра» представлено в методических пособиях: 

 «Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников» Л.В. Коломийченко; 

 Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. 

Коломийченко; 

 Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. 

Коломийченко; 

 Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. 

Коломийченко. 

В программе отражены основные направления приобщения детей дошкольного 

возраста к различным аспектам социальной культуры, включенным в контекст 

патриотического, нравственного, полового, интернационального, правового воспитания, 

религиоведческого просвещения. 

Содержание ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на российские 

культурные традиции, включает региональные аспекты культуры.  
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Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи 

лет). Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам: 

1. «Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй дом». 

2. «Человек в истории»: 

«Появление и развитие человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

3. «Человек в культуре»: 

«Русская традиционная культура»; 

«Культура других народов». 

«Человек в своем крае» 

 

Содержание программы по обучению плаванию Вороновой Е.К. 

Система упражнений и игр, применяемая в обучении дошкольников плаванию, 

основывается на закономерностях поэтапного формирования соответствующих навыков. 

Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой, ее свойствами. Он 

продолжается до того момента, как ребенок освоится с водой, сможет безбоязненно и 

уверенно - с помощью взрослого и самостоятельно - передвигаться по дну, совершать 

простейшие действия, играть. 

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на 

поверхности воды, получают представление о ее выталкивающей силе, а также 

самостоятельно, произвольно выполняют упражнение вдох-выдох в воду несколько раз 

подряд. 

Третий этап предусматривает умение детей проплыть (7м) 10- 15 м на мелкой воде, 

сохраняя в основном согласованность движений рук, ног и дыхания, характерную для 

разучиваемого способа плавания. 

Четвертый этап продолжает усвоение и совершенствование техники способа плавания, 

простых поворотов, элементарных прыжков в воду. Дети приобретают умение плавать на 

глубокой воде.  

Каждый из этих этапов начального обучения плаванию как бы «привязан» к 

определенному возрасту детей:  

 первый - ранний и младший дошкольный возраст;  

 второй-младший и средний дошкольный возраст;  

 третий - старший дошкольный возраст;  

 четвертый - старший дошкольный и младший школьный возраст. 

Содержание каждого раздела составляют: подготовительные упражнения и игры, 

сгруппированные следующим образом:  

 упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну;  

 упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде;  

 упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду;  

 всплывание и лежание на воде;  

 скольжение по поверхности.  
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Навыки плавания формируются у детей с помощью специальных упражнений, которые 

помогают:  

 овладеть движениями рук и ног; 

 освоить технику дыхания;  

 отработать общую координацию движений при определенном способе плавания, в 

частности кролем на груди и спине. 

 

Содержание программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

представлено в методических пособиях: 

  Истоковедение. Том 15. 

  Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

  Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

  Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

  Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

Под общей редакцией И.А. Кузьмина.  

Формы организации:  

- Социально-педагогические проекты: «Семейная мастерская», «Семейное чтение», 

«Семейные походы», «Семейная гостиная»;  

- Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения духовно-

нравственного воспитания;  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов и телепередач духовно-

нравственного содержания;  

- Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», «Пасха 

Красная»);  

- Игры духовно-нравственного содержания;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями);  

- Литературно-музыкальные досуги;  

- Музыкально-художественная драматизация;  

- Организация творческих выставок;  

- Неделя книги;  

- Семейные гостиные;  

- Семейные мастерские;  

- Семейные конкурсы. 

 

Содержание программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности». «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок 

финансовой грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная 

дифференциация образовательного процесса (Н.Я.Михаленко, Н.А.Короткова, 1995), исходя 

из основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как 

непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 

развивающей предметной среды. В соответствии с этими позициями взрослого 

образовательный процесс включает две основные составляющие: 

1) Совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) Свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного 

процесса – «партнерском» - в рамках совместной непринужденной деятельности взрослого с 

детьми решаются развивающие задачи самого широкого плана: 
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 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих 

познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического мышления); 

 развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 

 освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах 

(построение цельной картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, чтение художественной литературы.  

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным 

содержанием за счет создания воспитателями разнообразной предметной среды, которая для 

самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, соответствующей их интересам, 

позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Это материалы для традиционных детских деятельностей - игры– рисования, лепки, 

конструирования, а также предметное оснащение для самостоятельных физических 

упражнений, книги, художественные альбомы, материалы для дидактических упражнений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

3.1. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности (по выбору 

воспитателей):  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
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 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

Пространственная обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей 

и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 
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игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 

мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны 

быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 

частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 

вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  
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Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно 

на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети 

много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола 

и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для 

игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества.  

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-

то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы 

(1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа 

быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например, музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 
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различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил 

свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в 

которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 

не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 

и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группе 

найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 

помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей.  

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. 

Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
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металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится 

в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание 

по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 

5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь Операционные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 
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работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого 

имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, 

я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», 

«Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не 

только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, 
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дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 

3.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Качественный и количественный состав персонала. 

Образовательная организация полностью укомплектовано штатами. В ОО работает 34 

педагогических сотрудников. 

 

№ 

п/п 

Должность  Количество ставок 

1 Заведующий  1 

2 Заместитель заведующего 1 

3 Старший воспитатель 2 

4 Педагог-психолог 1 

5 Учитель - логопед 2 

6 Инструктор по физической культуре 3 

7 Социальный педагог 1 

8 Музыкальный руководитель 2 

9 Воспитатель 46 

 ИТОГО  59 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования: 

 

с высшим образованием со ср-спец. образованием 

47  11  

-по стажу работы: 

 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 25 
от 25 и выше 
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14  13 13  
11 7  

 

-по квалификационным категориям: 

 

высшая категория 1 категория не аттестовано 

17 22 19 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МБДОУ 

 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников необходимо материально-техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса. Администрация МБДОУ постоянно работает над решением 

данного вопроса. Материально-техническая база и медико-социальные условия детского сада 

отвечают требованиям СанПиН. 

Детский сад оборудован всем необходимым для своего полноценного 

функционирования: физкультурный и музыкальный залы; бассейн; зимний сад; сенсорная 

комната; центр ПДД; кабинет робототехники; кабинет педагога-психолога; центр 

изобразительной деятельности; кабинет учителя-логопеда; методический кабинет; 

медицинский блок, который состоит из изолятора, медицинского, и процедурного кабинетов; 

пищеблок; прачечная. На прилегающей территории детского сада создана развивающая 

среда - это оборудованный спортивный комплекс, игровые площадки для каждой группы, 

оснащённые всем необходимым для игр на свежем воздухе. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Общее количество групп – 12. Естественное и искусственное освещение, 

тепловой режим соответствует нормам СанПиНа. Предметно-пространственная организация 

групповых помещений способствует интеллектуальному, эмоциональному и личностному 

развитию детей (выделены и оборудованы зоны для игры, занятий, отдыха; имеются 

игрушки и дидактические пособия для интеллектуального развития, разных видов 

деятельности). 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется 

достаточное количество учебно-наглядных пособий, научно-методической литературы, 

технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальные центры, 

компьютеры, множительная техника). 

Главной задачей детского сада является охрана жизни и здоровья детей, их 

физического развития. Для ее реализации созданы необходимые условия по охране жизни и 

здоровья детей, соблюдаются меры безопасности.  

За последние 2 года в МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка» значительно 

расширена материально-техническая база. Частично заменено и приобретено оборудование 

для пищеблока (картофелечистка, моечные ванны, шкаф кухонный для хранения хлеба, 

электрические плиты в количестве 2 шт., холодильник для хранения яиц, складские 

стеллажи), технологическое оборудование (посудомоечные машины в количестве 12 шт., 

моющий пылесос, швейная машина, оверлог), ноутбуки в компьютерно-игровой класс, 

дидактический материал и детская мебель.  

Все помещения МДОУ оборудованы пожарной сигнализацией, имеется «тревожная 

кнопка» и система видеонаблюдения.  

Развивающая среда МБДОУ и в групповых комнатах 

Наименование 2020-2021 

учебный год 

Методический кабинет + 

Логопедический кабинет + 

Сенсорная комната + 
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Физкультурный зал + 

Музыкальный зал + 

Изобразительная студия + 

Кабинет робототехники + 

Зимний сад + 

Библиотека + 

Медицинский кабинет + 

Спортивная площадка + 

Экспериментальная площадка + 

Кабинет психолога + 

 

Назначение, функции и оснащение помещений дошкольного учреждения 

 

Помещение Процессы Обеспечение материально-

технической базы  

Музыкальный зал Музыкальные занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Гимнастика под музыку 

Праздники, 

развлечения 

Общие собрания 

трудового коллектива 

Встречи с родителями 

Семинары 

Педагогические советы 

Социум  

 

- фортепиано; 

- микрофоны 2 шт.; 

- музыкальный центр; 

- музыкальные инструменты; 

- аудиотека; 

- портреты композиторов; 

- экран; 

- проектор; 

- светящийся шар; 

- методическая литература; 

- образцы для продуктивной 

деятельности воспитателей; 

- костюмы; 

- детские музыкальные 

инструменты 

Физкультурный зал 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Спортивные 

соревнования, 

развлечения 

- детский тренажеры; 

- гимнастическая стенка; 

- батуты 3 шт.; 

- гимнастические мячи 20 шт.; 

- маты 15 шт.; 

- обручи 10 шт.; 

- скакалки 10шт.; 

- баскетбольные сетки 2 шт.; 

- инвентарь для спортивных игр; 

- музыкальный центр; 

- модули 20 шт. 

- «Интерактивный скалодром», 

Бассейн Подгрупповые занятия 

с детьми, Развлечения 

- детский спасательный круг; 

- надувной спасательный жилет; 

- надувные игрушки для игр в 

воде; 

- игрушки тонущие, разных форм 

и размеров; 

- мячи резиновые; 

- термометр комнатный; 

- термометр для воды и др. 

Логопедический кабинет  Работа по 

коррекционной 

- учебная зона; 

- зеркала; 
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деятельности  - игры по разделам;  

- коррекционный уголок; 

- интерактивная доска; 

- проектор 

Кабинет педагога-

психолога  

Психологическое 

просвещение, 

Диагностическая 

деятельность,  

Индивидуальное 

консультирование,  

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации  

- зона релаксации (панно 

«бесконечность»;  

- пузырьковая колонна;  

- светящийся дождь; 

- галогеновая спираль; 

- зона эмоциональной разгрузки;  

- учебная зона;  

- уголок песочной терапии, 

- психолого-коррекционные игры 

и т.д.,  

- магнитофон; 

- ноутбук; 

- экран,  

«Программно-методический 

комплекс развивающих игр и 

занятий по изучению правил 

дорожного движения детьми 

дошкольного возраста», 

«Цифровая лаборатория 

«Наураша»»,  

 «Калибри» 

Зимний сад Занятия с детьми по 

экологическому 

воспитанию  

Индивидуальная работа 

с детьми 

- экологические зоны;  

- телевизор; 

- зона релаксации; 

- мини – огород; 

- живой уголок; 

- центр знакомства с живым 

миром и родным краем 

Библиотека  Занятия, экскурсии 

(подгрупповые,  

индивидуальные) 

- методическая, художественная 

литература  

Уголок ПДД  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

(групповые и 

подгрупповые)  

по ОБЖ (ПДД, ПБ) 

- наглядный материал по ПДД, 

ПБ; 

- детские педальные машинки, 

мотоциклы 5 шт.; 

- дорожные знаки; 

- разметка 

Изостудия  

 

Занятия по рисованию, 

лепке, аппликации  

- образцы народных промыслов; 

- репродукции; 

- наглядный и демонстрационный 

материал; 

- мольберт; 

- интерактивная доска, проектор 

Кабинет робототехники 

и легоконструи-

рования 

Занятия 

познавательного 

интеллектуального 

развития 

- 10 ноутбуков; 

- интерактивная доска; 

- оборудованная учебная зона; 

- игровая зона; 

-демонстрационный материал для 

занятий; 

- конструкторы 25 шт.; 
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- конструкторы ЛЕГО 20 шт. 

 

12 групповых комнат Организованные - 

неорганизованные 

/подгрупповые, 

фронтальные/ (согласно 

программным 

требованиям 

образовательной 

программы ОО) 

Занятия с детьми 

Индивидуальная 

деятельность 

Игровая деятельность, 

другие формы 

организации 

образовательного 

процесса 

- полное оснащение мебелью 

согласно нормам СанПиН; 

- центры развития детей, 

(экология, математика, игра, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, пожарная 

безопасность, правила дорожного 

движения и др.  

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

Телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, стационарная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Пуль управления микрофонами 

Экран 

Трибуна  

Спортивный 

зал. 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Музыкальный центр 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Студия кружка 

«Королевство 

шашек» 

 

 

 

Занятия кружка 

«Королевство шашек» 

 

 

 

Шкаф для пособий, игр, атрибутов 

Доска шахматная магнитная 

Столы с разлиновкой 

«Уголок 

безопасности» 

Занятия, мероприятия 

по безопасности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города,  

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Кабинет 

психологическ

Коррекционные 

занятия 

Компьютеры, принтер 

Шкафы для пособий, игр, атрибутов 



 

69 

ой разгрузки. 

Сенсорная 

комната 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Проведение тренингов 

Релаксация 

Дидактический материал 

Оборудование для песочной терапии: 

кинетический песок, кварцевый песок, стол 

для песка с подсветкой, контейнеры для 

игрушек и песка 

Сенсорное оборудование: 

«Светящийся дождь», мягкие модули, 

тактильные панели, 

игровые сенсорные элементы, световое 

оборудование, интерактивные песочницы, 

диски с классической, медитативной, 

релаксирующей музыкой, колокольным 

звоном, звуками природы (волны океана или 

моря, звуки леса, сада, журчание ручья, крики 

дельфинов, пение птиц), ароматические 

масла, бубен, металлофон, контейнеры с 

сыпучими материалами для рук и ног 

(гречневая крупа, горох, фасоль, мелкие 

камешки, галька), кресло-пуфик с гелевыми 

гранулами (шариками), массажные мячи. 

Логопедически

й пункт 

Коррекционные 

занятия 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

Компьютеры, принтер 

Шкафы для пособий, игр, атрибутов 

Настенные, индивидуальные зеркала 

Дидактический материал 

Оборудование для песочной терапии: 

кинетический песок, кварцевый песок 

Кабинет 

робототехники 

(компьютерны

й класс) 

Занятия по 

робототехнике 

Занятия по 

компьютерной 

грамотности 

Моноблоки с зарядным устройством 

Лего-конструкторы 

Программное обеспечение 

Шкафы, стеллажи для оборудования 

Изостудия Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

Интерактивная доска 

Мультимедийная установка 

Оборудование для гончарного искусства 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 
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Зимний сад Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

Организация выставок 

Растения  

Живой уголок: рыбки, морские черепахи, 

черепаха, канарейки 

Выставочный комплекс для поделок из 

природного материала 

Уголок для проведения занятий: столы, 

стулья, ковёр, стеллажи 

Макеты 

Литература  природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь  для трудовой деятельности 

Природный  и бросовый материал. 

Музей 

славянского 

быта 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

 

Экспонаты быта: русская печь, скамья, стол, 

сундук, гладильные принадлежности, ножное 

веретено, самотканная дорожка, фоторамки с 

фотографиями, украшения быта 

 

Комната 

гигиены 

«Царство 

Мойдодыра» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

 

Модель «Мойдодыра» 

Стеллажи с предметами гигиены: для ухода 

за кожей, волосами, зубами 

Уголок правильного питания 

Консультативный материал 

Мини-музей 

«Мы живём в 

Югре» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

Проведение экскурсий 

Проведение выставок 

Выставочный комплекс:чум с предметами 

быта, упряжка оленей, северное сияние 

Стеллажи для экспозиций 

Фотостенд 

Мини-музей 

«Кукольный 

мир» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

Проведение экскурсий 

Проведение выставок 

 

Куклы разных народов современные 

Куклы времён Советского союза 

Обрядовые куклы 

Выставка кукол, сделанных своими руками 

(совместная деятельность с родителями 

Фотостенд 

Декоративные стеллажи  

Территория 

МБДОУ, 

участки 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное,  спортивное 

оборудование. 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Учебно-

опытный 

участок: 

огород, 

теплицы, 

цветники, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наблюдения 

Опыты  

Трудовая деятельность 

Теплицы 2 шт. 

Оборудованные грядки на каждую 

дошкольную группу 

Инвентарь  для трудовой деятельности 

Предупреждающие знаки, таблички с 

описанием растений 
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экологическая 

тропа 

Кормушки  

Аптечный огород 

Метеостанция 

Спортивная 

площадка 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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3.4. РЕЖИМ ДНЯ 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Весенне-осенний период года 1-я младшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45  

 

Прием детей на свежем воздухе 

«Здравствуйте!»  

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00 Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.06 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика 

8.10- 8.20  «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак - прием пищи 

8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00 - 9.30  Непосредственно 

образовательная деятельность 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.30-10.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.00-10.05 Приятного аппетита! Второй завтрак 

10.05-10.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.15-11.20 Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.20-11.35

  

Возвращение с прогулки «Умывайся, не ленись, чистым ты за стол 

садись!» Подготовка к обеду 

11.35-11.50 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» Прием пищи 

11.50-12.00 Подготовка ко сну.  Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

12.00-15.00 Сон «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.30 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

15.30-15.45 Полдник  «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!». Прием пищи 

15.45-16.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная деятельность детей 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

16.45-17.30 Прогулка  «Ну, а вечером опять, мы отправимся 

гулять!»  

17.30-18.00 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

18.00-18.30 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность 

18.30-19.00 Игры, досуги, общение и 

деятельность на свежем воздухе 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

 

Примечание: Общее время прогулки: 3 ч.05 мин. 

Время сна: 3ч. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Весенне-осенний период года 2-я младшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45 Утренний прием детей на свежем 

воздухе «Здравствуйте!»  

Прием детей.  

Взаимодействие с родителями 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00  Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.08 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.08- 8.20 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак - прием пищи 

8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00-9.40 Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.40-10.08 Самостоятельная деятельность Игровая деятельность детей 

10.08-10.15 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.30-11.50  Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.50-12.10  Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись, чистым за обед 

садись!» 

12.10-12.40 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!». Прием пищи 

12.40-12.50 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

12.50-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

15.20-15.40 Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!». Прием пищи 

15.40-16.00 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Досуговая игровая деятельность 

16.00-16.40 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

16.40-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка Обучение навыкам самообслуживания  

18.00-18.25 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

18.25-19.00 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность 

Примечание: Общее время прогулки: 3 ч.05 мин. В дни, когда проводится 

непосредственно образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится.  

Время сна: 2ч. 10 мин. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Весенне-осенний период года средняя группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.50 Утренний прием детей на свежем 

воздухе «Здравствуйте!»  

Прием детей.  

Взаимодействие с родителями 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.50-8.10 Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.20- 8.25  «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.25- 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.35- 8.55 Приятного аппетита! Завтрак - прием пищи 

8.55- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

 9.00-10.20 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.20-10.25 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.25-10.35 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.35-12.25  Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

12.25-12.35  Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед садись!» 

12.35-12.55 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» 

Прием пищи 

12.55-13.10 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

13.10-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.45 Полдник  «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!» Прием пищи 

15.45-16.50 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

17.00-17.30 Прогулка  «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»  

17.30-18.00 Подготовка к ужину. Ужин  Приятного аппетита! Прием пищи 

18.00-19.00 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность 

 

Примечание: Общее время прогулки: 3 ч.05 мин. В дни, когда проводится 

непосредственно образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится.  

Время сна: 1ч. 50 мин. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Весенне-осенний период года старшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45 Утренний прием детей на свежем 

воздухе «Здравствуйте!»  

Прием детей.  

Взаимодействие с родителями 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00  Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.10-8.25  «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.25-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.35- 8.55 Приятного аппетита! Завтрак – прием пищи 

8.55-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

 9.00-10.20 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.20-10.30 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.30-10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.45-12.20  Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

12.20-12.30  Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед садись!» 

12.30-12.50 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» Прием пищи 

12.50-13.00 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

13.00-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.45 Полдник «Это время – простокваш, в это время –  

полдник наш!» Прием пищи 

15.45-16.50 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

17.00-17.40 Прогулка  «Ну, а вечером опять, мы отправимся гулять!» 

17.40-18.15 Подготовка к ужину. Ужин  Приятного аппетита! Прием пищи 

18.15-19.00 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность 

 

Примечание: Общее время прогулки: 3 ч. В дни, когда проводится непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится. 

Время сна: 2 ч.  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Весенне-осенний период года подготовительная к школе группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.10 Утренний прием детей на свежем 

воздухе «Здравствуйте!»  

Прием детей.  

Взаимодействие с родителями 

Минутки игры Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

8.10-8.20  Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.30-8.35  «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.35-8.40 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак - прием пищи 

9.00-10.50 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.10-10.15 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.15-10.50 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.50-10.55 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.55-12.15  Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед садись!» 

12.30-12.45 Минутки игры Игровая деятельность детей 

12.45-13.05 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!». Прием пищи 

13.05-13.15 Подготовка ко сну Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

13.15-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник «Это время – простокваш, в это время – полдник 

наш!» Прием пищи 

15.45-17.10 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

17.10-17.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

17.15-18.00 Прогулка  «Ну, а вечером опять, мы отправимся гулять!» 

18.00-18.20 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

18.20-19.00 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность 

 

Примечание: Общее время прогулки: 3 ч. 15 мин. В дни, когда проводится 

непосредственно образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится. 

Время сна: 1 ч. 45 мин. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

зимний период года 1-я младшая группа  
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45 Прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. Индивидуальная 

работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с родителями 

Игровая деятельность детей 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00 Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.06 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика 

8.10- 8.20 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак - прием пищи 

8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00 - 9.30 Непосредственно образовательная 

деятельность 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.30-10.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.00-10.05 Приятного аппетита! Второй завтрак 

10.05-10.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.15-11.20 Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.20-11.35 Возвращение с прогулки «Умывайся, не ленись, чистым ты за стол 

садись!» Подготовка к обеду 

11.35-11.50 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» Прием пищи 

11.50-12.00 Подготовка ко сну.  Личная гигиена, самостоятельная 

деятельность 

12.00-15.00 Сон «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.25 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

15.25-15.45 Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!».  Прием пищи 

15.45-16.45 Совместная деятельность взрослого 

и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

16.45-17.00 Игровая деятельность. «Адаптационные игровые тренинги» с 

педагогом-психологом. Коммуникативные 

игры с воспитателем 

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи  

17.30-19.00 

 

Игры, досуги, общение и 

деятельность на свежем воздухе 

«Ну, а вечером опять, мы отправимся 

гулять!» Досуговая игровая деятельность 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

 

Примечание: Общее время прогулки: 2 ч.35 мин. 

Время сна: 3ч. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

зимний период года 2-я младшая группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с родителями 

Игровая деятельность детей, круг рефлексии 

Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00  Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.00-8.16 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика  

8.16-8.24 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек  

Беседы 

8.24- 8.40 «Моем с мылом чисто-чисто»  

Приятного аппетита 

Подготовка к завтраку  

Завтрак – прием пищи 

8.40- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00-9.40 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность Игровая деятельность детей 

10.00-10.15 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

10.30-11.15  Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!». Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.45-11.00 Игровая деятельность Игровой практикум с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, воспитателем. 

11.15-11.35 Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись, чистым за обед садись!» 

11.35-12.00 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!». Прием пищи 

12.00-12.20 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

12.20-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.40 Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!». Прием пищи 

15.40-16.00 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Досуговая игровая деятельность 

16.00-16.40 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции обр-ных областей 

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

16.40-17.15 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Досуговая игровая деятельность. Круг 

рефлексии  

17.15-17.30 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка  

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

«Ну, а вечером опять, мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

 

Примечание: Общее время прогулки: 2 ч. 15 мин.  В дни, когда проводится непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится.  

Время сна: 2ч. 10 мин. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

зимний период года средняя группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.50 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!»  

Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с родителями 

Игровая деятельность детей, круг рефлексии 

Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.50-8.00 Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.00-8.36 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» «Художественная 

литература», чтение песенок, 

потешек 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика Беседы 

8.36- 8.55 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

Приятного аппетита!   Завтрак - прием пищи 

8.55- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00-09.50 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

09.50-10.00 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка ко II завтраку 

10.00-10.10 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.10-10.45 Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.45-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка Обучение навыкам самообслуживания  

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!». Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед 

садись!» 

11.50-12.15 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!». Прием пищи 

12.15-12.30 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

12.30-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.45 Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!». Прием пищи 

15.45-17.00 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

17.00-17.25 Игровая деятельность Социально-коммуникативные практикумы с 

педагогом-психологом, социальным педагогом, 

воспитателем  

17.25-17.45 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

17.45-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Досуговая игровая деятельность, круг 

рефлексии 

 

Примечание: Общее время прогулки: 2 ч. 10 мин.  В дни, когда проводится непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится.  

Время сна: 2ч. 30 мин. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

зимний период года старшая группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-7.45 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!»  

Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с родителями 

Игровая деятельность детей, круг рефлексии 

Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

7.45-8.00  Возвращение с улицы Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята»   

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.20-8.25 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек 

Беседы 

8.25-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.30- 8.50 Приятного аппетита!   Завтрак – прием пищи 

8.50-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

  9.00-10.00 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.05-10.10 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.10-11.10 Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе 

10.30-10.55 Игровая деятельность (вторник – 

гр.№ 1,6, среда – гр. №11) 

 

Социально-коммуникативный практикум с 

педагогом-психологом, социальным педагогом, 

воспитателем. 

10.55-11.55 Прогулка  

 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

11.55-12.05 Возвращение с прогулки  Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед 

садись!» 

12.05-12.30 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» Прием пищи 

12.30-12.45 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

12.45-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.20 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20-15.45 Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!»  Прием пищи 

15.45-17.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей, проблемные 

педагогические ситуации 

17.30-17.55 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

17.55-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Досуговая игровая деятельность, круг 

рефлексии 

 

Примечание: Общее время прогулки: 2 ч. 05 мин. В дни, когда проводится непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится. 

Время сна: 2 ч. 15 минут.                                                                       
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

зимний период года подготовительная к школе группа 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!»  

Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с родителями 

Игровая деятельность детей, круг рефлексии 

Индивидуальные и подгрупповые  

дидактические, самостоятельные игры 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята»   

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика 

8.30-8.35  «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку 

8.35- 8.50 Приятного аппетита!   Завтрак – прием пищи 

8.50-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00-10.10 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

10.10-10.15 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.15-11.15 Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные, проблемные 

педагогические ситуации 

11.15-12.10 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания  

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа, мероприятия по технологии «Дети-

волонтеры» 

11.40-12.10 Игровой практикум Коммуникативный тренинг по подготовке детей 

к общению в школе с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, 

воспитателем. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки  Детские монологи, разговоры, сочинительство 

Подготовка к обеду «Умывайся, не ленись - чистым за обед 

садись!» 

12.20-12.40 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!». Прием пищи 

12.40-13.00 Подготовка ко сну  Личная гигиена, самостоятельная деятельность 

13.00-15.00 Тихий час «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00-15.25 Время здоровья «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!». Прием пищи 

15.45-17.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Непосредственно-образовательная, 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная 

деятельность детей 

17.30-17.50 Подготовка к ужину. Ужин Приятного аппетита! Прием пищи 

17.50-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа 

Досуговая игровая деятельность, круг 

рефлексии 

 

Примечание: Общее время прогулки: 2 ч. 05 мин. В дни, когда проводится непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию - прогулка не проводится. 

Время сна: 2 ч. 
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3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

М Н 1 

младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I                              Ситуация месяца: «Мой дом – детский сад» 

Я в 

детском 

саду 

Я в детском 

саду 

Впечатления о 

лете 

Впечатления о 

лете 

 

Скоро в школу 

II Мир 

вокруг нас 

Наша группа Детский сад Я и мои друзья Впечатления о 

лете. Летние дни 

рождения 

III Мир 

вокруг нас 

Мы дружные 

ребята 

Я и мои друзья Детский сад Детский сад 

IV Книжки 

для 

малышек 

Наши игрушки Наши игрушки. 

Играем вместе 

 

Мир 

удивительных 

открытий 

Мир игры 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Ситуация месяца «Я житель Лянтора» 

I Осеннее 

настроени

е 

Осеннее 

настроение 

Осень. Осеннее 

настроение 

Осень. Дары 

осени. Труд 

людей осенью 

Осень. Дары 

осени. Труд 

людей осенью 

II Мир 

вокруг нас 

Фрукты и 

овощи 

Моя малая 

Родина  

Моя малая 

Родина 

Моя малая 

Родина 

III Мир 

вокруг нас 

Город. Поселок Правила 

безопасного 

поведения в 

городе и дома 

Правила 

безопасного 

поведения в 

городе и дома 

Правила 

безопасного 

поведения в 

городе и дома 

IV Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья 

Транспорт Мир игры. 

Посуда 

Животный мир и 

природа Югры 

Животные Югры 

V Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья 

 

Одежда Традиции 

народов Севера 

Традиции и 

обычаи народов 

Ханты 

Традиции народа 

Ханты 

н
о
я

б
р

ь
 

Ситуация месяца «Я житель земного шара» 

I Мир 

вокруг нас 

Фольклор  Путешественни

ки 

Страны мира Страны мира 

II Мир 

природы 

вокруг нас 

Мир игры. 

Матрешкина 

сказка 

Дом в котором 

мы живем 

Народная 

культура, 

традиции 

Народная 

культура, 

традиции 

III Мир 

красоты 

Мир красоты  Мир красоты Права и 

обязанности 

детей 

Права и 

обязанности 

детей 

IV Мир 

вокруг нас 

Мир природы  Мир природы Природа и 

животные стран 

мира 

Природа и 

животные стран 

мира 

д
ек

а

б
р

ь
 

Ситуация месяца «Рождественский подарок» (01.12-15.01) 
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I Зимушка-

зима у нас 

в гостях  

Зимушка-зима 

у нас в гостях  

Начало зимы Начало зимы Начало зимы 

II Мир 

вокруг нас 

Посуда Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения 

III Елка у нас 

в гостях 

Елка у нас в 

гостях 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

IV Елка у нас 

в гостях 

К нам 

приходит 

праздник 

К нам 

приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

V Добрые 

подарки 

Добрые 

подарки 

Добрые 

подарки 

Добрые подарки Добрые подарки 

я
н

в
а
р

ь
 

Ситуация месяца «Рождественский подарок» (01.12-15.01) 

I КАНИКУЛЫ 

II 

11-

15 

янв

аря 

Новый год 

у нас в 

гостях 

Рождественско

е чудо 

Рождественско

е чудо 

Рождественское 

чудо 

Рождественское 

чудо 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» (18.01-14.02) 

III 

18-

22 

янв

аря 

Природа 

вокруг нас 

Природа 

вокруг нас. 

Зимние деревья 

Я – человек. 

Кто я, какой я? 

Я – человек. Кто 

я, какой я? 

Я – человек. Кто 

я, какой я? 

IV 

25-

29 

янв

аря 

Природа 

вокруг нас 

 

Мальчики и 

девочки 

Мальчики и 

девочки. Как я 

устроен? 

Мальчики и 

девочки. Как я 

устроен? 

Мальчики и 

девочки.Как я 

устроен?  

ф
ев

р
а
л

ь
 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» (15.01-12.02) 

I 

1-5 

ф-

ля 

Я в 

детском 

саду 

В гостях у 

Айболита 

В гостях у 

доктора 

Айболита 

Уроки 

вежливости и 

этикет 

Уроки 

вежливости и 

этикет 

II 

8-

12 

ф-

ля 

Я в 

детском 

саду 

Я в детском 

саду. Самое 

важное слово 

Мир вокруг 

нас. Одежда 

Зима. Животные 

зимой 

Зима. Животные 

зимой 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» (15.02-26.03) 

III 

15-

19 

фев

рал

я 

Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья 

Папа, мама, я – 

дружная семья.  

Я и моя семья. 

Мир 

профессий 

Я и моя семья. 

Мир профессий 

Я и моя семья. 

Мир профессий 
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IV 

22-

26 

ф-

ля 

Природа 

вокруг нас 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

м
а
р

т
 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» (15.02-26.03) 

I 

1-5 

мар

та 

 

Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья 

Наши мамочки Красота в 

искусстве и 

жизни. 

Мамин 

праздник 

Весна. Мамин 

праздник 

Красота в 

искусстве и 

жизни. 

Мамин праздник 

II 

9-

12 

мар

та 

Весна 

пришла 

Весна пришла Большие и 

маленькие.Дом

ашние 

животные и их 

детеныши 

Красота в 

искусстве и 

жизни 

Весна 

III 

15-

19 

мар

та 

Весна 

пришла 

Весна пришла. 

Одежда весной 

Природа 

вокруг нас 

Семья. Семейный 

бюджет 

Книжкина неделя 

IV 

22-

26 

мар

та 

Мир 

вокруг нас 

 Из чего 

сделаны 

предметы? 

Семья. 

Семейные 

профессии 

Книжкина неделя Семья. Семейный 

бюджет 

а
п

р
ел

ь
 

Ситуация месяца«Космос. Я часть вселенной» (29.03-23.04) 

I 

29м

арт

а-2 

апр

еля 

Мир 

вокруг нас 

Книжки для 

малышек 

Книжкина 

неделя 

Мир технических 

чудес 

Мир технических 

чудес 

II 

5-9 

апр

еля 

Природа 

вокруг нас 

Мы 

показываем 

театр 

Космические 

просторы 

Космические 

просторы 

Космические 

просторы 

III 

12-

16 

апр

еля 

Природа 

вокруг нас 

Весеннее 

солнышко 

Предметы и 

материалы 

Загадки космоса Загадки космоса 

IV 

19-

23 

апр

еля 

Мир 

вокруг нас 

Неделя Земли Неделя Земли Неделя Земли Неделя Земли 

м
а
й

 

   

Ситуация месяца «Мы живем в России» (26.04-31.05) 

I 

26-

30 

Я в 

детском 

саду 

Птицы 

прилетели 

Страна, в 

которой я живу 

Страна, в которой 

я живу 

Моя страна 

Россия 

(символика, 
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апр

еля 

 природные, 

климатические, 

географические  

особенности) 

II 

4-7 

мая 

Я в 

детском 

саду 

День Победы День Победы День Победы День Победы 

III 

11-

14 

мая 

Природа 

вокруг нас 

В гостях у 

сказки 

Народы 

России. 

Культура, 

традиции, 

обычаи 

Народы России. 

Культура, 

традиции, обычаи 

Народы России. 

Культура, 

традиции, обычаи 

IV 

17-

21 

мая 

Мир 

природы и 

красоты 

Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит 

Мир вокруг нас Идем в музей Поэты и писатели 

детям 

V 

24-

31м

ая 

Скоро 

лето 

Здравствуй, 

лето 

Скоро лето. 

Лето без 

опасностей 

Скоролето  До свидания, 

детский сад 

 Ситуация месяца «Таинственный остров» (01.06-31.08) 
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3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год  
Содержание Возрастные группы 

I младшая  

(2-3 года) 

Разновозрастная 

компенсирующая 

II младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовит.  

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 2+3 1+1 2+2 3+3 2+1 2+2 

Начало учебного года 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 

Продолжительность учебного года,  

всего недель, в том числе: 
50 50 50 50 50 50 

I полугодие 

с 01.09.2020г.по 30.12.2020г., из них: 

17 17 17 17 

 

17 

 

17 

2 полугодие 

с 11.01.2021г.по 31.05.2021г., из них: 
20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

Летний оздоровительный период 
с 01.06.2021г.по 31.08.2021г.(всего недель) 

13 13 13 13 13 13 

Продолжительность учебной недели (дни) 5 5 5 5 5 5 

Форма организованной образовательной деятельности Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Недельная образовательная нагрузка  

с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 

(обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

10/1ч.40мин. 14/5ч.50мин. 11/2ч.45мин. 13/4ч.20мин. 14/5ч.50мин. 16/8ч.. 

Недельная образовательная нагрузка 

с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

(обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

4/40мин. 5/2ч.5мин. 5/1ч.15мин. 5/1ч.40мин. 5/2ч.5мин. 5/2ч.30мин. 

Продолжительность НОД во времени 10 мин. 25 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Регламентирование образовательного процесса 

 (половина дня) 

I, II 

половина дня 

I,II 

Половина дня 

I, II 

половина дня 

I, II 

половина дня 

I, II 

половина дня 

I, II 

половина дня 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 3, 10 мая, 12 июня 

*Примечание: 

1. Учебный год во всех возрастных группах начинается с 01.09.2020г., приказ от 31.05.21г., № _____ 

2. Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5 лет организуется в I-ю и во II-ю половину дня в соответствии с тем, что в СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается осуществление 

образовательной деятельности во II-ю половину дня с детьми от 1,5 до 3-х лет и отсутствуют требования к максимально допустимому объему образовательной нагрузки во II-й половине дня для 
детей второй младшей и средней групп. СанПиН 2.4.1.3049-13не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных группах. Это дает право осуществлять 

образовательную деятельность в данных возрастных группах и во II-ю половину дня (преимущественно художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов).  
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3.7. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

детей на 2020 – 2021 учебный год (корпус 1) 
 1 младшие группы 

(2-3 года) 
10 мин. 

2 младшие группы 

(3-4 года) 
15 мин. 

Средние группы 

(4-5 лет) 
20 мин. 

Старшие группы 

(5-6 лет) 
25 мин. 

Подготовительные к школе группы 

(6-7 лет) 30 мин. 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

 

I 
п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н

я
 

№3 №4 №8 №12 №2 №7 №10 №11 №6 №1 №5 №9 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

09.50-10.05 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2,4 / 

Аппликация 1,3 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 
10.05-10.15 

10.25-10.45 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 
речи 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

 

   Коммуникативная 

деятельность: Развитие 
речи 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 
 

10.15-10.40 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 
Обучение грамоте 

1,3/Изобразительная 

деятельность:   

Конструирование 

2,4 

9.00-9.25 

09.35-10.00 

 
Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35 

 

Двигательная 

деятельность: 
Обучение плаванию 

08.55-09.20 

09.30-09.55 

 
Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование 2,4 / 

Аппликация 1,3 

10.10 – 10.35 

10.45 – 11.10 

Коммуникативная 

деятельность: 
Обучение грамоте 

/ Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 
 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 
 

10.55-11.25 

11.35-12.05 

II
 п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Чтение 

художественной 

литературы (1,3) / 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность:Исследов

ание объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирова-ние 

(2,4) 

 

16.00-16.10 
16.20-16.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

16.00-16.10 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

(1,3)  / Познание 
предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения(2,4) 

 

16.00-16.15 

16.25-16.40 

Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование(1,3) /  

Лепка(2,4) 
 

16.00-16.15 

16.25-16.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2,4 / Чтение 
художественной 

литературы (1,3) 

 

16.00 - 16.20 
16.30-16.50 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

17.00-17.20 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

16.30-16.50 

 

Обучение 

компьютерной 

грамотности/ 

Валеология 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
15.55-16.20 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного 
и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 
15.55-16.20 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

16.30-16.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.50-16.20 
 

Обучение 

компьютерной 

грамотности 
(I подгруппа) 

 

17.00-17.30 

Изобразительная 

деятельность:Конструи

рование2,4/   

Лепка 1,3 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

В
то

р
н

и
к 

I 
п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Коммуникативная 

деятельность:Развитие 

речи 

 
9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

09.40-09.50 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 

 

Сенсорное развитие 
 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Исследовательская 

деятельность: 

Математическое 

развитие 
 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 
Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 

 
11.10-11.25 

11.35-11.50 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
9.00-9.15 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 
09.00-09.20 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

9.40 –10.00 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 

Математическое развитие 

 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 

Математическое развитие 

 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Двигательная 
деятельность: 

Обучение плаванию 

 

10.10-10.30 
10.40-11.00 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Обучение грамоте 1,3/ 

Изобразительная 
деятельность: 

Аппликация2,4 

 

9.00 – 9.25 
9.35 – 09.50 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

10.15-10.40 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность:Обучение 

плаванию 

 
9.00-09.25 

09.35-10.00 

 

Исследовательская 
деятельность: 

(  Математическое 

развитие 

 
10.15-10.40 

10.50-11.15 

 

Коммуникативная 

деятельность:Развитие 

речи 

 
9.00-9.25 

9.35- 10.00 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.30 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Развитие речи 
 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
9.25-9.55 

 

Исследовательская 

деятельность: 
Математическое развитие 

 

10.05-10.35 

10.45-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

II
 п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н

я
 

№ 3 № 4 № 8 № 12 № 2 № 7 № 10 № 11 № 6 № 1 № 5 № 9 

  Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

 
16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

16.00-16.15 

 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 

речи 

 
16.00-16.15 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

16.25-16.40 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
16.30-16.50 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование 

2,4 / Рисование 1,3 

 

16.00-16.20 

16.30-16.50 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 2,4/ 

Конструирование 1,3 

 

16.00-16.20 

16.30-16.50 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного 
и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 
16.00-16.25 

16.35-17.00 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация 1,3 / 

Лепка 2,4 

 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

17.00-17.25 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Лепка 1,3/ 

Коммуникативная 
деятельность: 

Обучение грамоте2,4 / 

Обучение 

компьютерной 
грамотности 

 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

15.50-16.20 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова-ние 
16.30-17.00 

Коммуникативная 

деятельность:Развитие 

речи 

/ 
Обучение 

компьютерной 

грамотности 

 
16.00-16.30 
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Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 
речи 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

9.25 – 9.40 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
Обучение плаванию 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 
Исследовательская 

деятельность: 

Математическое развитие 

 
9.50-10.05 

10.15-10.25 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 
Математическое развитие 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Здоровье: Валеология 

 

10.10-10.30 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 
Математическое развитие 

 

9.00-09.25 

09.35-10.00 

 

Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 
 

11.00-11.25 

11.35-12.00 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

09.30-09.55 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Развитие речи/ 

Изобразительная 

деятельность: 
 Рисование  

 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

     Исследовательская 

деятельность: 
Математическое 

развитие / 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

Музыкальная 

деятельность 

 
10.10-10.35 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:Познание 
предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

10.20-10.50 

Коммуникативная 

деятельность: 
Обучение грамоте 

 

08.55-09.25 

09.35-10.05 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 

10.10-10.40 

II
 п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н
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Изобразительная 
деятельность: 

Лепка  

 

16.00 – 16.10 
16.20 – 16.30 

Музыкальная 
деятельность 

 

16.00-16.10 

 

Изобразительная 
деятельность: 

Конструирование 1,3 

 /Лепка 2,4 

 
16.00-16.15 

16.25-16.40 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 1,3 / 

Аппликация 2,4 

 
16.00-16.15 

16.25-16.40 

Музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.15 

 

Здоровье: Валеология 

 

16.00-16.20 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

17.10-17.30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

 

16.00-16.20 
16.30-16.50 

Двигательная 
деятельность: 

Физическая культура 

 

16.30-16.55 

 

 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

 

16.00-16.25 

 

 

Коммуникативная 
деятельность: Развитие 

речи 

 

16.00-16.25 
16.35-17.00 

 

 

Двигательная 
деятельность: 

Физическая культура 

 

15.50-16.20 
 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация 2,4/   
Лепка 1,3 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Здоровье: Валеология 
 

15.50-16.20 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

16.30-17.00 

 
 

Ч
ет

в
ер

г 

I 
п

о
л

о
в
и

н
а 

д
н
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Исследовательская 

деятельность: 

Сенсорное развитие 

 
9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы (1,3) / 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

(2,4) 

 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Двигательная 
деятельность: 

Физическая культура 

 

9.40-9.50 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
9.00 -9.15 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

(1,3)  / Познание 
предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения (2,4) 

 

9.00 – 9.15 

9.25-9.40 

 

Двигательная 

деятельность: 

Физическая культура 

 
9.30 – 9.50 

Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 

 
9.00-09.20 

9.30-9.50 

 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

(1,3) / Чтение 

художественной 
литературы (2,4) 

 

10.15-10.35 

10.45-11.05 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 
(1,3) / Чтение 

художественной 

литературы (2,4) 

 
09.30-09.50 

10.10-10.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 
9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

10.10-10.35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного 
и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 
09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 

Здоровье: Валеология 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 

Исследовательская 

деятельность: 

Математическое 

развитие 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 
Двигательная 

деятельность: 

Обучение плаванию 

 
10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

09.30-10.00 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность:Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 
10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

 

II
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о
л
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в
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н
а 

д
н
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№ 3 № 4 № 8 № 12 № 2 № 7 № 10 № 11 № 6 № 1 № 5 № 9 

Музыкальная 

деятельность 
 

16.00-16.10 

Изобразительная 

деятельность: 
Лепка 

 

16.00 – 16.10 
16.20 – 16.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 1,3 / 

Рисование 2,4 

 
16.00-16.15 

16.25-16.40 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

16.00-16.15 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 
речи 

 

16.00-16.20 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

 

16.00-16.20 
16.30-16.50 

Здоровье: 

Валеология 
 

16.00 – 16.20 

 
Двигательная 

деятельность: 

Физическая 

культура 
 

16.30-16.50 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование/Коммуника

тивная деятельность: 

Развитие речи 
 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 
речи /  

Основы компьютерной 

грамотности 
 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирова-ние 

 

15.55-16.20 
16.30-16.55 

 

Музыкальная 

деятельность 
17.10-17.35 

Здоровье: 

Валеология 
 

16.00 – 16.30 

 
Основы компьютерной 

грамотности 

(II подгруппа) 

 
 17.00-17.30 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 2,4 

 

17.00-17.30 
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Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи 

 

9.00 – 9.15 

9.25-9.40 

Чтение 

художественной 
литературы 

 

9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 
КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

Двигательная 

деятельность: 
Физическая культура 

 

9.25-9.50 

 
КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование 

 

08.50-09.20 

09.30-10.00 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

10.00-11.00 
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  Чтение 

художественной 
литературы 

 

16.00 – 16.10 

 Изобразительная 

деятельность: 
Конструирование 1,3/  

Лепка 2,4 

 
16.00-16.20 

16.30-16.50 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 1,3/  

Лепка 2,4 

 
16.00-16.20 

16.30-16.50 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 2,4/   

Лепка 1,3 

 
16.00-16.20 

16.30-16.50 

Изобразительнаядеятел

ьность:Конструирован
ие2,4/   

Лепка 1,3 

 
16.00-16.25 

16.35-17.00 

Здоровье: 

Валеология 
 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность:Конструи
рование 

 

16.00-16.30 
16.40-17.10 

 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирова-ние 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

В минутах 10минут 10минут 15минут 15минут 20минут 20минут 20минут 25 минут 25 минут 25 минут 30минут 30минут 

количество 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 16 16 

В часах 1 час 40 минут 1 час 40 минут 2 часа 45 минут 2 часа 45 минут 4 часа 20 минут 4 часа 4 часа 6 часов 15минут 6 часов 15минут 6 часов 15минут 8 часов 8 часов 

       

  

 

 Расписание организации непосредственно образовательной деятельности с детьми разработано в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 
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3.8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

Организационный раздел  

«Современной технологии эффективной социализации ребенка в 

образовательном комплексе» Гришаевой Н.П. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Оборудование для развития саморегуляции поведения и социализации 

детей: «шатры уединения», «коврики примирения», «кресла 

примирения», материал для пошива «кресла примирения», боксерские 

груши (для отражения агрессии), легко трансформирующаяся мебель 

(столы и стулья) для групп. Современные HD видеокамеры. Ткань и 

костюмы для детей и взрослых для реализации направления проживания 

социальных ролей, интерактивные доски, мультимедийные системы. 

Методические 

материалы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

Методическое пособие «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в ДОО» Н.П. Гришаевой.  

Литература по социализации дошкольников, развитию игровой 

деятельности, книга А.Фабер, Э. Мазлиш «Как говорить, чтобы дети 

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» для реализации 

технологии «Развивающее общение».  

Картотеки сюжетно-ролевых игр. Сборники и картотеки игр, 

упражнений, этюдов для работы с детьми и взрослыми. 

Комплексно - 

тематическое 

планирование 

Комплексно - тематическое планирование: 

 по технологии «Клубный час» представлено в Приложении 1 

 по технологии «Дети – волонтеры» представлено в Приложении 2 

 по технологии «Ежедневный рефлексивный круг» представлено в 

Приложении 3 

 Тематическое планирование по технологиям: «Заключительный 

праздник «Ситуации месяца», «Социальные акции», «Проблемные 

педагогические ситуации», «Волшебный телефон» находится в 

состоянии разработки (в соответствии с планом инновационной 

деятельности на 2014-2019 гг.). 

Организационный раздел программы 

«Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 

Методические 

материалы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

Дидактические настольно-печатные игры и пособия, тематические 

альбомы, подборы картин, иллюстраций, стимульный диагностический 

материал. Составление конспектов, сценариев 

Комплексно – 

тематическое 

планирование 

Блочно-тематические планы — заместителями заведующих по научно-

экспериментальной работе; разработка, модификация, систематизация, 

подбор методов диагностики — психологами.  

Организационный раздел программы 

обучения детей плаванию Вороновой Е.К. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Бассейн, атрибуты и спортивный инвентарь: плавательные доски; 

игрушки, предметы плавающие разных форм и размеров; игрушки, 

предметы тонущие разных форм и размеров; надувные круги разных 

размеров; нарукавники; очки для плавания; поролоновые палки; мячи 

разных размеров; обручи плавающие с грузом; поплавки цветные; 

нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой; музыкальный 

плеер; диски с музыкальными композициями. 

Методические 1. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 
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материалы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

«Детство пресс», 2003 

2. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. 

Бабаевой. З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3. Булатова М.М., Сахновский К.П. Плавание для здоровья.- Киев: 

Здоровье, 1988. 

4. Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: книга для учителя.- М.: 

Просвещение, 1988. 

5. Осокина Т.И. Как научить детей плавать: пособие для воспитателей 

детского сада.- М.: Просвещение, 1985. 

6. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  Обучение плаванию в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,-2008. 

8. Погадаев Г.И.: Пособие «Физкульт –Ура!».-М.: Школьная пресса, 

2003 

9. Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить.- М.: Физкультура и спорт, 

1998. 

Организационный раздел программы 

«Социокультурные истоки» 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

магнитофон, проектор, ноутбук; иллюстрированный и раздаточный 

материал; видеозаписи, диски. 

Методические 

материалы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

Программа для дошкольного образования. 

 Планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет. 

 Комментарии и пояснительная записка к программе. 

 Методическое пособие «Активные формы обучения». 

 Система активных занятий с родителями и методические 

рекомендации к их использованию. 

 Комплект книг для развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 Методические рекомендации к книгам для развития. 

Организационный раздел программы 

«Основы финансовой грамотности» 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

магнитофон, проектор, ноутбук; иллюстрированный и раздаточный 

материал; видеозаписи 

Методические 

материалы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

1. Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 176 с. 

2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику: для занятий с детьми 5-7 лет: 

дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 

48 с. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименования ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад «Золотая рыбка» (МБДОУ ЦРР – детский 

сад «Золотая рыбка»). 

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района. 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания: 1990г.  

Юридический, фактический адрес: 628449, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.Лянтор, 6 

микрорайон, строение 99. 

Телефоны: (34638) 26 944 – заведующий; 

      (34638) 24 349 – заместитель заведующего; 

      (34638) 27 395 – заместитель заведующего; 

      (34638) 27 062 - вахта. 

Е-mail: zolotayariba@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http://zolotayaribka.caduk.ru/  

Количество групп: 12 

Возрастная категория детей: с 1,5 до 8 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения центра развития ребёнка - детского сада «Золотая 

рыбка» разработана в соответствии: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ от 19.10.2013 г. 

№1155; 

- Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.; 

- с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - это нормативно 

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг (далее по тексту – Программа). 

Программа выступает как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного  

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

mailto:zolotayariba@yandex.ru
http://zolotayaribka.caduk.ru/
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в ОО 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана по направлениям: 

- «Современная технология эффективной социализации ребенка в 

образовательном комплексе», автор Гришаева Н.П., реализуется в рамках инновационной 

деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка». Планируемые результаты 

освоения Программы: развитие саморегуляции детей (способность, связанная с оценкой, 

организацией и накоплением личностного опыта, приобретаемого в процессе совместной с 

педагогом деятельности). Определяется возможностью постановки ребенком личностно 

значимых смыслов, целей, задач, планированием действий, самоконтролем и коррекцией 

результатов деятельности. Освоение опыта рефлексивного проектирования сферы 

социальных отношений. Становление самостоятельности, целенаправленности собственных 

действий. 

- Социально-коммуникативного развития и социального воспитания «Дорогою добра», 

автор Коломийченко Л.В. Технология реализации программы построена с опорой на 

основные подходы общенаучного уровня методологии педагогики (аксиологический, 

личностно-ориентированный, системно-структурный, деятельностный, комплексный, 

гуманистический, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный, 

этнографический, культурологический); предусматривает различные формы организации 

воспитательно-образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, 

учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, экспериментальной), включает описание развивающей 

среды, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни 

социального развития, диагностический инструментарий. 

- «Обучения детей плаванию» Вороновой Е.К. Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме.   

- «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Ребёнок приобщается к 

базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции 

своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования). В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания 

дети начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности 

людей, как экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Работа 

по Программе способствует формированию и развитию у детей воображения. 

Коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, 

первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском 

языке). 

Программа реализуется во всех возрастных группах ОО. 

Срок реализации Программы зависит от даты зачисления ребенка в группу и даты 

отчисления ребенка в связи с завершением дошкольного образования либо в связи с 

прекращением образовательных отношений в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

Структура Программы включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В программе представлены цели, задачи, принципы и подходы, 

содержание образования детей на каждом возрастном этапе, а также планируемые 

результаты (целевые ориентиры) развития ребенка. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ОО 

является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательных отношений. Семья и дошкольная организация составляют 

единое образовательное пространство «семья - детский сад» для наиболее успешного 

развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, п.1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Исходя из этого, коллективом решаются главные задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

На сегодняшний день в ОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями обучающихся; 

- с будущими родителями; 

 - с родителями детей, не посещающих ОО. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях, 

в работе консультативного пункта. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С 

этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают тендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно – 

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 
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