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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно   Федеральному   закону   «Об    образовании    в    Российской    Федерации»    от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 
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подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, 

из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических  особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная 

образовательная программа  дошкольного  образования (далее Программа). 
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По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся: 

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

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правила и нормы поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
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образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– обеспеченности методическими материалами и средствами обучения; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

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

 Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

  Программа разработана для групп общеразвивающей направленности раннего и 

дошкольного возраста. 

 Предельная наполняемость групп раннего возраста, исходя из расчета площади 

группы – 20 воспитанника; дошкольного возраста – 25 воспитанников. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 279 

Красноармейского района Волгограда» разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегестрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный №70809).  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 № 26); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом МОУ Детского сада № 279; 

- Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». 

              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. 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями 

их развития и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– приобщение детей к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

– достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

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

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
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подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

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

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

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

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

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что МОУ Детский сад 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 театров, 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, 
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способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи на разумном 

минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих 

областей. 
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Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса отражен в 

методических подходах к организации жизнедеятельности ребенка. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

 Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 
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форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

реального действия с предметами. 

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
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пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

  Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 
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   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.     Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

   В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использую практически 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

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

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

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

   К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 
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   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

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

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы, у детей развивается диалогическая 

и, некоторые виды, монологическая речь. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

    К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

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 планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования.  

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

– у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры; 

– ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевания, раздевания, самостоятельно ест и т.д.); 

– ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребенок 

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

– ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

– ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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– ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к 

цели; 

– ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

– ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

– ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

– ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

– ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

– ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальное представление о населенном пункте, в 

котором живет; 

– ребенок имеет представление об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения  их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

– ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

– ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

– ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирование: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

– ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

– ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечание), заранее определяет 

цель («Я буду лечить куклу»). 

К четырем годам: 

– ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 

и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

– ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

– ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет  

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

– ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание, соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

– ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 
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– ребенок откликается эмоционально ан ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

– ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

– ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

– ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

деятельности; 

– ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогом 

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

– ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

– ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

– ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

– ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

– ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о 

величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

– ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

– ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

–  ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена 

года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в 

жизни животных, растений и человека, интересуются природой, положительно относится ко всем 

живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вреда; 

– ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строит простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим ее анализом; 
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– ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

– ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

– ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам:  

– ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 

– ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

– ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

– ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

– ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам 

и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие; 

– ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

– ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

– ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнят в повседневной 

жизни; 

– ребенок самостоятелен в обслуживании; 

– ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

– ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми ил сверстниками; 

– ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

– ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности; 

– ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

– ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 
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– ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

– ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

совместной деятельности, но и в свободной самостоятельности; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

– ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

– ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

– ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в детском саду, имеет представление о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

– ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменений в жизни 

природы, явлениях природы, экспериментирует, положительно относится ко всем живым 

существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за 

растениями и животными, беречь их; 

– ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

– ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

– ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

– ребенок использует накопленный художественно-творческий опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

– ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительным умениями; 

– ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитие сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой 

обстановки; 

– ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских 

играх. 

К шести годам: 

– ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 
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избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представление о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

– ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 

из знакомых упражнений; 

– ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовывать знакомую подвижную игру; 

– ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

– ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

– ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

– ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

– ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного ручного труда; 

– ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на 

улице; 

– ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 

различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

– ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра;   

–  ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

– ребенок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, 
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сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными 

по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

– ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

– ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, ее государственные символы;  

– ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменения в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

– ребенок проявляет интерес и с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

– ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

– ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, используя разнообразные материалы; 

– ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

– ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

– у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

– ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

– ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

– ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

– ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

– ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

– ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

– ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью 

и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

– ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
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– ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

– ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально-одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

– ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

– ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

– у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

– ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

– ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

– ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

– ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета  в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; ребенок знает и осмысленно воспринимает 

литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы 

их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

– ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

– ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности; 

– ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов 

мира; 

– ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

– ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 



26 
 

– ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, 

росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к 

природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней;  

– ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной и театрализованной деятельности; 

– ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

– ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

– ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

– ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации: ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в 

одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

– ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим 

и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместно игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 

– ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности элементы готовности 

к школьному обучению. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного  

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
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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 

Детского сада направлено в первую очередь на оценивание созданных Детским садом условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Детским садом. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада 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; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся; 

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; 

– анализ продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и т.д.); 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

        Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

       Мониторинг образовательного процесса проводится в начале и конце учебного года. 

Осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе уровне развития воспитательно- 

образовательного процесса в ДОО на основе изменений в уровне воспитанности дошкольного и 

росте педагогического мастерства. 

      Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга (в соответствии с «моделью 

выпускника»). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание программы обеспечивает развитие детей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, 

познавательному и речевому развитию. 

Центральная идея - это творческий характер развития ребёнка. Ребенок как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на позиции 

содействия психическому развитию ребенка, а не простого учета его возрастных особенностей. 

Особенностью программы является то, что каждое из направлений представлено, помимо перечня 

приобретаемых ребенком в каждый возрастной период знаний, умений и навыков, в терминах 

показателей психического развития, понимаемого в русле отечественной общепсихологической 

теории деятельности А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности ребенка. 

Под деятельностью понимается активность, которая побуждается определенным мотивом, 

направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает 

владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или 

результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и 

их присвоение ребенком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами 

действий. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может 

быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Виды деятельности подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В 

качестве самостоятельных видов принято выделять: 

• познавательную деятельность, результатом которой к концу периода дошкольного 

детства является такое новообразование, как первичная связная картина мира и расширение 

кругозора детей. 

В процессе познавательного развития решаются следующие задачи: сенсорное развитие детей, 

интеллектуальное развитие детей, речевое развитие детей, формирование элементарных математических 

представлений детей; развитие исследовательской деятельности, прежде всего в форме детского 

экспериментирования и наблюдения. 

Вместе с этим у детей формируются индивидуальные познавательные интересы. Овладение 

способами познавательной деятельности предполагает формирование первичных навыков работы с 

информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных). В контексте 

познавательной деятельности формируется представление о безопасном поведении человека в 

природе, быту и обществе; деятельность общения (коммуникация), которая может иметь разное 

содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный). 

При реализации программы перед педагогами стоит задача формирования у детей способов 

взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками), основанных на развитой 

устной речи; 

• разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта 

(рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата, — труд. 
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Развитие продуктивной деятельности неразрывно связано с развитием детского творчества, 

конструирования, приобщением детей к изобразительному и другим видам искусства, 

удовлетворением потребности детей в выражении личных переживаний, чувств, впечатлений. 

Ценностное отношение к труду взрослых и собственному труду возникает у ребенка как 

результат интеграции: 

-формирования представлений о деятельности взрослых и роли труда в жизни общества;  

-продуктивной художественной творческой деятельности; 

-собственной практической деятельности в быту, соответствующей возрастным 

возможностям, потребностям и интересам; 

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей 

разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, что в качестве 

специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, 

созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа 

требует собственных форм и приемов, а также особой организации всего педагогического 

процесса. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социализацию ребенка в 

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

Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего основу 

его психологической защищенности, в ДОУ создана атмосфера доброжелательного отношения 

между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. При организации жизни детей 

учитываются: 

- возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, 

обучения и развития; 

- интересы и потребности детей и их родителей; 

- специфика учреждения (оснащенность, природное и культурно-историческое 

окружение и др.). 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается определенная размеренность 

детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и 

т.д.), а с другой — вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживающие детский 

интерес, разнообразящие их жизнь, делающие ее радостной. В этом случае дети чувствуют себя 

надежно и уверенно и готовы включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это самодеятельная игра, 

для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Сюжетно-ролевая игра, происходящая по 

инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают (присваивают) представления 

об окружающем мире, отношениях людей. Подчинять игру решению исключительно 

дидактических задач — значит загубить и игру и обучение. 

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях. Занятия в дошкольном 

учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, детское 

экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с использованием 

специфических дошкольных приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с 

использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., сотрудничество со взрослым и другими детьми), что 

делает для ребенка занятие не только интересным, но и личностно значимым, инициирующим 

самого ребенка (поиск способов, решений, в том числе вариативных). Все это углубляет 

смысловую составляющую содержания занятия и способствует развитию познавательной 
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мотивации. Проводимые в разных формах занятия с детьми обязательно отражают систему 

образовательного содержания. 

Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы образовательного 

процесса. Оно сохраняется на этапе активного обучения детей прямым путем, т.е. предъявления 

нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются и другие формы педагогической 

работы, обеспечивающие самостоятельную творческую деятельность детей, поддерживающие 

мотивацию в течение более длительного времени. 

Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединяются для 

общего дела, видят работы других и используют по-своему чужие находки. Для этого педагоги 

применяют различные формы размещения детей на занятиях (сидя за столами, на ковре, лавочке, 

стоя за мольбертами и т.д.). 

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае можно 

ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет знанием и регулятором поведения 

ребенка. 

Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются условия 

для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик 

личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. Становление таких основ личности происходит 

постепенно на протяжении всего дошкольного возраста. 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 

В сотрудничестве с семьей формируется семейная и тендерная принадлежность, развиваются 

и поддерживаются патриотические чувства детей, осознание принадлежности к своему народу и 

мировому сообществу. 

Включение ребенка в систему социальных отношений образует предпосылку для развития 

его игровой деятельности. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир человека, включая 

первоначальные представления социального характера. 

В процессе работы формируются ценностные отношения: 

• бережное отношение к продукту труда людей; 

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства; 

• положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил. 

Образование детей дошкольного возраста решает задачу содействия своевременному и 

полноценному психическому развитию ребенка. В старшем дошкольном возрасте одним из 

результатов такого содействия должно стать появление нового комплексного качества — 

готовности к обучению в школе. 

Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) — комплекс 

психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала обучения в школе. Включает 

следующие составляющие: 

1) мотивационную готовность — положительное отношение к школе и желание 

учиться; 

2) умственную или познавательную готовность — достаточный уровень развития 
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мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие определенного запаса знаний и 

умений; 

3) волевую готовность — достаточно высокий уровень развития произвольного 

поведения; 

4) коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения со 

сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение к взрослому как к учителю. 

(Психология развития: Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. 

Энциклопедический словарь. В 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского. 

— М., 2006. 

5) Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. Она 

включает в себя развитие коммуникативных навыков, навыков самообслуживания, знакомство с 

основами безопасности жизнедеятельности, развитие речи, развитие произвольности, умения 

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

инструкции, а также специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений и развитию начал логического мышления, 

подготовке к обучению грамоте, развитию речи и познавательному развитию. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области 

Образовательные области 

 Направления развития 
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Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового 

образа жизни. 

П
о
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е Предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности; формирование познавательных действий; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; патриотическое воспитание; 
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Предполагает развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
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Развитие коммуникативных навыков; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения. 

 Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие · Утренняя гимнастика 

-Физкультурные занятия 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

·  Подвижная игра 

·  Утренняя гимнастика 

·  Интегративная деятельность 

·  Упражнения 

·  Экспериментирование 

·  Ситуативный разговор 

·  Беседа 

·  Рассказ 

·  Чтение 

·  Проблемная ситуация 

· Физкультурное занятие 

· Утренняя гимнастика 

· Игра 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 

· Рассматривание. 

· Интегративная 

· деятельность 

· Контрольно- 

· диагностическая 

· деятельность 

·Спортивные и 

физкультурные досуги 

· Спортивные состязания 

· Совместная деятельность 

· взрослого и детей 

· тематического характера 

· Проектная деятельность 

· Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное · Игровое упражнение 

· Индивидуальная игра 

· Совместная с воспитателем 

игра 

· Совместная со сверстниками 

· Индивидуальная игра. 

· Совместная с воспитателем 

игра. 

· Совместная со сверстниками 

игра 
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игра (парная, в малой группе) 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 

· Рассматривание 

· Чтение 

· Педагогическая ситуация 

· Праздник 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора 

· Поручение 

· Дежурство. 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 

· Педагогическая ситуация. 

· Экскурсия 

·Ситуация морального 

выбора. 

· Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

· Праздник 

· Совместные действия 

· Рассматривание. 

· Проектная деятельность 

· Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

· видеофильмов, телепередач. 

· Экспериментирование 

· Поручение и задание 

· Дежурство. 

· Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

· характера 

· Проектная деятельность 

Речевое развитие · Рассматривание 

· Игровая ситуация 

· Дидактическая  игра 

· Ситуация общения. 

· Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

· Интегративная деятельность 

· Хороводная игра с пением 

· Игра-драматизация 

· Чтение 

· Обсуждение 

· Рассказ 

· Игра 

· Чтение. 

· Беседа 

· Рассматривание 

·Решение проблемных 

ситуаций. 

· Разговор с детьми 

· Игра 

· Проектная деятельность 

· Создание коллекций 

· Интегративная деятельность 

· Обсуждение. 

· Рассказ. 

· Инсценирование 

· Ситуативный разговор с 

детьми 

· Сочинение загадок 

· Проблемная ситуация 

· Использование различных 

видов театра 

Познавательное развитие · Рассматривание · Создание коллекций 
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· Наблюдение 

· Игра-экспериментирование. 

· Исследовательская 

· деятельность 

· Конструирование. 

· Развивающая игра 

· Экскурсия 

· Ситуативный разговор 

· Рассказ 

· Интегративная деятельность 

· Беседа 

· Проблемная ситуация 

· Проектная деятельность 

· Исследовательская 

деятельность. 

· Конструирование 

· Экспериментирование 

· Развивающая игра 

· Наблюдение 

· Проблемная ситуация 

· Рассказ 

· Беседа 

· Интегративная  деятельность 

· Экскурсии  

· Коллекционирование  

· Моделирование  

· Реализация проекта  

· Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

· Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

· Игра 

· Организация выставок 

Изготовление украшений 

· Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

· Экспериментирование со 

Звуками 

·Музыкально-дидактическая 

игра 

· Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

· Совместное пение 

· Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

· Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

· Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

· Игра 

· Организация выставок 

· Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

· Музыкально- дидактическая 

игра 

· Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

· Интегративная деятельность 

· Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

· Музыкальное упражнение. 

· Попевка. Распевка 



35 
 

· Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

· Танец 

· Творческое задание 

· Концерт- импровизация 

· Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

· предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

· экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

· общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

· самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

· восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

· игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

· коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

· познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

· восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

· самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

· конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

· изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

· музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

· двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

МОУ Детский сад посещают дети,  развитие которых соответствует условной возрастной норме и 

дети с особыми образовательными потребностями. 

Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – 

создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). 
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При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его  

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами в образовательной 

деятельности являются: 

- создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- формировать элементарные представления: о себе, близких людях, их внешнем виде, 

действиях, одежде, ближайшем предметном окружении, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

- поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

- дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

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

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
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(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 области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенного 

способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

- формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 
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- формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

- развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

- развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними; 

- развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

- совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как 

особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и 

количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

- формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 

количестве предметов на основе чувственного познания; 

- развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

- расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

- организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами 

неживой природы; 

- развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение 

к животным и растениям. 

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: 

- развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

- развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить несложные 

звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; стимулировать детей 

подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; 

добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 
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- привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

- реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов; 

- побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

- рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

- развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

- развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 

- поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; 

- формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

- воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

-побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку песенок и 

стихов. 

От 2 до 3 лет. 

Формирование словаря: 

-развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 

Звуковая культура речи: 

-упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных 

слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

Грамматический строй речи: 

-формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

Связная речь: 

-продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

Интерес к художественной литературе: 
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-формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

-побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

-поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

-развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений; 

-побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

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: 

- формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

- создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку; 

- развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать 

к ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

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 
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эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации 

и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

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

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере 

приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребёнком; 

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддерживать 

желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к участию в играх-

забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

- поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших 

подгруппах; 

- формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу 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 
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исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи, согласно ФГОС ДО: 

1.     Укрепление физического и здоровья детей. 

2.     Формирование у детей ценностей здорового образа жизни. 

3.      Развитие физических качеств. 

4.    Информационно-просветительская работа с семьями воспитанников в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом развитии. 

5.Оказание помощи родителям в укреплении физического здоровья детей. 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

-    способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

-    связанных с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

-    формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

-   становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-   становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

 Согласно ФГОС ДО, в детском саду создана специальная предметно - пространственная среда, 

которая гарантирует: 

-  охрану физического и здоровья детей; 

-  укрепление физического и здоровья детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» в обязательной части основной 

образовательной программы (с учетом программы «От рождения до школы») 

Цель - формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития. 

Задачи: 

-  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

В МОУ Детском саду № 279 создана предметно-пространственная развивающая среда, 

обеспечивающая двигательную активность детей: 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- центры физического развития в группах; 

- спортивная площадка; 

- участки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком народа. 

Задачи, согласно ФГОС ДО: 

-  овладение речью как средством общения; 

-  обогащение активного словаря; 

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 

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

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Направления речевого развития, согласно ФГОС ДО: 

-  развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

-  воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

-  формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание); 

словообразование; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову; 

-  формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове). 

Принципы развития речи: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, и речевого развития; 

- принцип обеспечения активной языковой практики; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип развития языкового чутья. 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

-  культурная языковая среда; 

- обучение родной речи на занятиях: 

- художественная литература; 

-  изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам программы. 

Методы развития речи 

Классификация методов по развитию речи по используемым средствам:            

 Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдете (изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам).       

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведении, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядность. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
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упражнения, этюды, хороводные игры.     

Классификация методов по развитию речи в зависимости от характера речевой 

деятельности: 

Репродуктивные - основаны на восприятии речевого материала, готовых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры. 

Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

Приемы развития речи 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указание, оценка детской 

речи, вопрос. 

Наглядные: показ иллюстративною материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению. 

Игровые: игровой сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры.  

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи, согласно ФГОС ДО: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам груда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Направления социально-коммуникативного развития  

согласно ФГОС ДО: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- трудовое воспитание. 

Современная социокультурная среда развития ребенка 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность 

доступной для ребенка информации. 
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2.  Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью; разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность  окружающей среды с технологической точки зрения; нарушение устоявшейся 

традиционно схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям; формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая  изменяемость окружающего мира; понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации; отбор содержания дошкольного возраста; усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

6.  Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое; 

возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Задачи, согласно ФГОС ДО: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Направления познавательного развития согласно ФГОС ДО: 

-  сенсорное развитие; 

-  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-  формирование элементарных математических представлений; 

-  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования: 

Наблюдения: целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен получить 

знания 

Опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью); опыт-доказательство и опыт-исследование           

Поисковая деятельность: как нахождение способа действия.  
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Формы непрерывной образовательной деятельности: 

- сюжетная игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра-экспериментирование; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи ДОО, согласно ФГОС ДО: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Направления художественно-эстетического развития согласно ФГОСДО: 

- рисование; 

- лепка; 

- художественный труд; 

- дизайн; 

- творческое конструирование; 

- музыкальное развитие. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО создается специальная предметно - пространственная среда, которая 

обеспечивает развитие творческой активности всех воспитанников; возможность самовыражения 

детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-

речевой. 

Задачи ДОО, согласно ФГОСДО: 

- развивать в ребенке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, 

проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности; 

- обеспечивать возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих 

способностей ребенка.  
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Художественно-эстетическое развитие ребенка 

- Привлечение внимания  ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 

искусства, и вовлечение в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

- Собственное участие ребенка в разных видах художественно-эстетической деятельности 

- Эмоциональный отклик ребенка на красоту природы, красоту в человеческих отношениях, 

красоту в мире вещей 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- фронтальная ОД 

- индивидуальная ОД; 

- художественно-эстетическая деятельность в ходе другой ОД 

- праздники, развлечения          

- театрализованная деятельность 

- игровая деятельность 

- самостоятельная деятельность детей 

В МОУ Детском саду № 279 создана предметно-пространственная развивающая среда, 

обеспечивающая развитие творческой активности детей: 

- музыкальный зал 

- центры детского творчества в группах 

-  центры синтеза искусств в группах 

- изостудия 

- комната казачьего быта 

Кадровые условия для реализации задач образовательной области: 

- музыкальный руководитель 

- воспитатели 

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. 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

различных видах деятельности  (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  

помещении  и  на  улице), конструирование   из   разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Основные формы работы: 

 Ранний возраст: 

1. Предметная деятельность; 

2. Ситуативно-деловое общение со взрослыми и сверстниками; 

3. Двигательная деятельность; 

4. Игровая деятельность; 

5. Изобразительная деятельность; 

6. Музыкальная деятельность; 

7. Самообслуживание и элементарные трудовые действия 

Старший дошкольный возраст 

1. Коллективный творческий проект группы детей; 

2. Семейный исследовательский /творческий проект; 

3. Речевая  

4. Общение со взрослым; 

5. Экскурсии и занятия в музейном уголке «Комната казачьего быта»; 

6. Экскурсии к объектам культурного наследия, расположенным в Волгограде; 

7. Коллекционирование. 

8. Праздники и досуговые мероприятия с участием семей. 

9. Игровая деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-   создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-   помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-   поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

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

ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 -учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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-  поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивал, все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

-  создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

-  обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

-  создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

у группы; 

-  недопустимо диктовать детям как и во что они должны играть навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

-   участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

-  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

-   уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке папе, другу);            

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-   при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;             

-   привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танна и т.п.; 

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т п 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 
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-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-   привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Организация предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

развиваюшей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение ак-

тивной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

  

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель 

детского сада. Он знакомит семью с целями и ценностями детского сада и его корпоративной 

культурой. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

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

Задачи МОУ Детского сада по работе с семьёй: 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

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

детей; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 
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• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

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

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию дома развивающей среды; 

• выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

• семинар-практикум; 

• мастер-класс;  

• дискуссионный клуб;  

• круглый стол; 

• консультационный центр 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как 

взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство 

культуры, постижение её ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, 

осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные 

связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребёнка, позитивно 

отражающиеся на его физическом, психическом и социальном здоровье. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

Формы сотрудничества ДОУ и семьи по повышению педагогической компетентности 
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родителей: 

- совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с целью повышения 

родительской компетентности 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воз- 

действия на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; рефлексия собственного 

стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

• родительский лекторий. Примерные темы лекций: «Адаптация ребёнка и семьи к 

детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка (4—5), 

(5—6, 6—7) лет»; «Психологические особенности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. 

• семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 

определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с 

детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом.  

• дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы,  

высказать своё мнение.   

• круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных 

сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов).  

• психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и 

психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

• мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно- прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной 

организации; семейных коллекций; 

• творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.п.); 

• информация на официальном сайте Детского сада.  

•  дни открытых дверей; 

•  родительские клубы; 

•  включение родителей в организацию образовательного процесса;  

Информация, которую родители могут получить на бумажном носителе: 

• визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной информацией, 

адресом сайта; 

• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

• перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; 

• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, 

изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй подразделена на 

ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым 
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режимным моментам в начале и в конце дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в 

детском саду. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

• программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по 

закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для 

мальчика/девочки по сезону; 

• характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

• план мероприятий для родителей на месяц; 

• фамилии,   имена,   отчества   воспитателей группы,  заведующей, методиста, 

медицинских работников; время приёма родителей; 

• фамилии, имена, отчества педагогов, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об 

индивидуальном развитии своего ребёнка. 

Инновационная и разносторонняя работа педагогов: 

• выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и 

холлах (для лепки и прикладного художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

• тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого 

формата; фотогалереи; 

• презентации на экране или в электронных фоторамках; 

• выставка публикаций о дошкольной организации; 

• информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

• различного рода рекламная продукция. 

Реклама образовательной организации. 

• публикация информации об организации в адресных справочниках. 

• сайт в Интернете; 

• публикация информации, содержательных статей в местной печати; 

• разработка рекламных буклетов организации; 

• разработка рекламно-информационных плакатов, листовок для размещения детских 

поликлиниках, женских консультациях, жилых домах; 

• подготовка адресных информационных писем для рассылки в семьи, имеющих детей 

дошкольного возраста; 

Региональный компонент 

В образовательном процессе Детского сада предусмотрено ознакомление с особенностями 

национально-культурных ценностей, природы и истории родного края, его традиционной и 

современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности растущей личности, 

неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному наследию. Данная работа 

осуществляется по авторской программе дополнительного образования детей «История, культура 

и традиции Волго-Донского края», разработанной авторским коллективом МОУ Детского сада 

№ 279 (Л.О. Тимофеева, В.Ф. Князева,  И.В. Богачева). 

Содержание программы по реализации этнокультурного казачьего компонента  разработано 

с учетом ФГОС ДО, а также региональных, национальных и этнокультурных потребностей 

народов Российской Федерации. 

Содержание программы  нацелено на формирование у дошкольников норм и правил  
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жизнедеятельности на основе исторически сложившейся традиционной культуры родного края. 

 Новизна данной программы состоит  в том, что реализация этнокультурного компонента  

осуществляется на материале традиционной культуры донского казачества. В программе, впервые  

представлен синтез основных направлений, целостно отражающих ее специфику: краеведение, быт 

и традиции донского казачества,  нравственные устои казачества, православные и календарно-

обрядовые праздники.  

Новизна данной программы определяется также тем, что содержание  ее основных 

направлений обладает четко выраженным гендерным подходом. Каждое направление включает в 

себя разные виды детской деятельности: познавательную, игровую, художественно-речевую, 

музыкально-творческую. 

Программа подкреплена учебно-методическим комплексом (УМК),  который включает в 

себя тематическое планирование, примерные конспекты занятий, бесед,  развлечений, музыкально-

игровой фольклор,  что способствует усовершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Актуальность программы обусловлена потерей ориентиров в воспитании человека: юное 

поколение не помнит и не знает культуры своего народа; все чаще в поведении подростков 

наблюдается бездуховность, безнравственность. В связи  с массовым распространением в 

современной жизни различных форм агрессии, актуальной становится задача воспитания 

безопасной личности, не способной причинить вред ни окружающим, ни природе, ни себе.  С 

другой стороны, в российском обществе отмечается рост национального самосознания, внимание к 

сохранению и развитию национальной культуры, языка, возрождение  народных традиций, 

возвращение к вере. Данная программа развивает все виды интереса, закрепляет в сознании 

ребенка познавательную и творческую деятельность как интересную, успешную. Приобщение к 

культурно-историческим ценностям родного края способствует формированию  основ духовно-

нравственной личности.  

Программа предполагает  творческое сотрудничество с семьями воспитанников. Семейные 

походы и поездки к памятным местам, в Государственный Донской казачий театр, на концерты 

народных казачьих коллективов, участие родителей в праздниках, занятиях, конкурсах, 

фотовыставках, семейных газетах, в изготовлении казачьих костюмов,  знакомство с семейными 

легендами, реликвиями,  - все это создает атмосферу любознательности, преемственности семьи и 

детского сада. 

Направленность программы на общечеловеческие ценности рассматривается сквозь призму 

традиционной народной культуры, имеющей широкий спектр этнопедагогических форм 

воспитания и обучения.  В процессе реализации программы  у воспитанников происходит 

накопление знаний и впечатлений о родном крае, о людях, прославивших его. Формируются  и 

совершенствуются этические, познавательные и эстетические эмоции.  В результате круг 

интересов, потребностей и мотивации ребенка расширяется. Приобщение дошкольников к 

культурному и историческому наследию своего народа, своей малой родины   становится одним из 

важнейших условий интеграции формирующейся личности в национальную и мировую культуру.  

 Знания и навыки, приобретаемые детьми в ходе реализации данной образовательной 

программы, помогут им освоить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким 

образом, культурно-историческая среда, окружающая человека с детства, станет основой для 

формирования его нравственных качеств. 

 Данная программа разработан с учетом современных педагогических технологий, которые 

отражаются в: 
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- принципах воспитания и обучения  (доступное изложение  теоретического материала, 

наглядность подачи практического материала, учет психофизических особенностей, возрастных 

особенностей детей, достижение положительных результатов, преемственности  традиционных и 

современных форм жизнедеятельности,  полихудожественности); 

- формах обучения (занятия, викторины, фестивали, конкурсы,  экскурсии);  

-методах обучения (репродуктивный метод, метод игрового моделирования, метод 

«погружения» в тему, метод проблемного обучения, моделирование педагогической ситуации и 

др.);  

- средствах воспитания и обучения.  

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно- 

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и 

родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на 

саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания 

гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, историю, 

искусство и культуру родного края, эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и 

родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

      Задачи программы решаются комплексно в ходе освоения детьми содержания 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

сформулированное ФГОС ДО: 

 формировать чувство любви  к родному краю путем ознакомления с культурно-

историческим  наследием  донского казачества; 

 приобщать к духовно-нравственным ценностям  своего народа; 

 развивать речевую и музыкальную культуру средствами регионального фольклора; 

 обучить детским народным играм, воспитать чувство дружбы и любви к традиционной 

культуре средствами детского игрового фольклора;  

 создать условия для творческого  развития детей; 

- освоить навыки  исполнения песен в конкретной народно-певческой стилевой традиции. 

Особенностью данной программы является то, что она разрабатывалась в условиях 

детского сада, который посещают нормативно развивающиеся дети и дети с нарушениями в 

развитии. Активное включение  детей с ОВЗ в творческий процесс музейной педагогики 

способствует формированию активной личности, способной к познавательной деятельности и 

самореализации, обеспечивает более высокий уровень речевой коррекции, развивает речь и 

словарный запас.  

   Образовательный процесс основан на методах и средствах народной педагогики   с учетом  

психофизических и индивидуальных особенностей детей. Наблюдения родителей и педагогов 

позволили сделать вывод об эффективности интеграции детей с нарушениями в развитии в 

общество здоровых сверстников. Для детей с ограниченными возможностями здоровья общение с 

нормативно развивающимися детьми – это реальный шанс избавиться от многих трудностей 
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социально-психологического характера. Формы инклюзивного образования, реализуемые в рамках 

технологии музейной педагогики, позволили улучшить коммуникативные способности детей, 

показатели физического и психического состояния. Родители отмечают большие перемены в 

речевом развитии. По их мнению, дети стали общительней, доверительней к окружающему миру. У 

здоровых детей формируются такие качества, как толерантность, милосердие, доброжелательность, 

желание помочь  нуждающемуся. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

 - своё имя, отчество, адрес; 

 - название своего города (села, деревни), страны. 

 - названия распространённых деревьев и кустарников, животных и птиц лесов Волго-

Донского края,  некоторых степных растений; 

 - определять жанр песни (лирическая, плясовая, игровая и т.д.), владеть манерой 

исполнения казачьей песни и элементов казачьей пляски; 

 - выбирать модель поведения в общении со сверстниками и взрослыми, опираясь на 

традиционные устои общества. 

Воспитанник  способен проявлять интерес к историческому прошлому родного  края, города, его 

традиционной культуре; задавать вопросы  в ходе тематической экскурсии в краеведческом музее, 

беседе, прослушивании произведений устного народного творчества. 

Воспитанник сможет участвовать в народных праздниках и развлечениях, театрализованных 

представлениях, ярмарках. 

Использовать нравственные ориентиры, почерпнутые из народной  мудрости, народные принципы 

и заповеди «простых норм нравственности». 

Освоение данной программы предполагает тесное взаимодействие с семьёй. Семейные поездки в 

заповедные уголки родной природы,  обращение к национальной кухне, знакомство с семейными 

легендами, фотографиями, реликвиями, участие родителей в праздниках, играх является  условием 

создания атмосферы доверительности в процессе приобщения старших дошкольников к народной 

культуре. 

        Способы проверки результатов освоения программы.  

Формой подведения итогов реализации программы предполагается участие детей и их родителей в 

праздниках, развлечениях, в выставках народно-прикладного творчества, семейных газет, 

фотовыставках, а также участие в районых, городских, областных фестивалях, конкурсах, 

концертах. 

Содержание курса 

 Раздел 1. Край, в котором мы живём. 

Тема 1.1. Волго-Донской край. Географическое положение Волго-Донского края. Города и 

поселки родного края. Родной город и его достопримечательности. Родной район. Пословицы и 

поговорки о родном крае. 

Тема 1.2.  Природа Волго-Донского края. Реки родного края. Растительный мир Волго-Донских 

степей (ковыль, полынь, чабрец). Охрана исчезающих растений (ирисы, степные тюльпаны, рябчик 

русский, пионы). Лекарственные растения (пижма, шалфей, зверобой, душица). Растительный мир 

Волго-Донских лесов: грибы, ягоды, кустарники (калина, шиповник, боярышник), деревья. 

Животный мир родного края: насекомые, рыбы, птицы, звери. Памятники природы Волго-Донского 

края.  
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Тема 1.3.  «Человек без родины, что птица без крыльев». Пословицы, поговорки, стихи о  родном  

крае. 

Раздел 2. Быт и традиции донского казачества 

Тема 2.1. Кто такие казаки? История возникновения казачества. Военная жизнь казаков. 

Олень, пронзённый стрелою – древний герб Донского казачества. Духовно – нравственные 

традиции. Городок, станица, хутор. Общественный уклад. Казачий круг. Атаман. 

Тема 2.2. Казаки – защитники родной земли.  Проводы казака в армию.  Защита Отечества – долг 

и обязанность казака. Сборы на службу. Казачье оружие и амуниция. Обряд проводов в армию. 

Воинская слава казаков.  Казачьи пословицы и поговорки о военной славе и доблести. Легендарные 

имена: Ермак, М.И.Платов. Подвиг наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. 

Тема 2.3. Роль боевого коня в службе казака.  Особое обхождение и уход за конём. Конские масти. 

Пословицы и поговорки о боевом коне 

Тема 2.4.  Жилище казаков.. Курень – традиционное жилище казаков, его особенности. Влияние 

военной жизни донцов на устройство дома. Назначение комнат в казачьем курене, их убранство. 

Зало. Кунацкая. Девичья. Стряпка: русская печь, предметы кухонной утвари. Подворье:  плетень, 

хозяйственные постройки, баз. 

Тема 2.5. Чем славится земля  Донская? Казачьи промыслы: плетение, пчеловодство, 

огородничество. Быковские арбузы. Пуховязание: урюпинские и калачёвские платки. 

Семикарагорский фаянс.  Казачьи ремёсла:  кузнец, ткач, гончар, охотник, пряха, купец, 

колодезник, колесник, шорник, седельник, корзинщик, бондарь, чеботарь.  Современные казачьи 

фамилии, образованные от названий ремёсел. Пословицы и поговорки о труде. 

Тема 2.6. Казачий костюм. Мужской костюм: шаровары, бешмет, чекмень. Символика цвета и 

деталей. Лампасы как символ казачьей вольности. Военный костюм казаков. Шапка – символ 

достоинства казака. Фуражка, папаха, башлык. Традиции, связанные с головными уборами: 

голосование на круге, хранение фуражки погибшего казака, приветствие, снятие при входе в 

церковь, предупреждение о сватовстве. 

Женский костюм: шаровары, сорочка, кубелёк с широкими рукавами, юбка-запаска, кафтан. 

Парочка (пышная юбка и кофта с баской). Файшонки, шали, платки. Вышивка и кружева как 

обереги. Сарафан – традиционный костюм девочки-казачки. 

Тема 2.7. Традиционная казачья  кухня. Уха. Каша с куриной. Пышки с каймаком. Вареники с 

картошкой. Блины. Квашеное молоко. Взвар. Моченые яблоки. Квашеная капуста. Мёд. 

Раздел  3. Нравственные устои  донского казачества. 

Тема 3.1. Семейный уклад казаков. Нравственный устой казачьей семьи. Особенности 

взаимодействия между членами семьи. Женщина-казачка: роль в семье и ведении хозяйства. День 

матери-казачки. Особое положение стариков. Многодетность казачьих семей. Воспитание сироток 

как  традиция казачьей семьи. Пословицы и поговорки о семье. 

Тема 3.2. Рождение ребёнка в казачьей семье. Обряды и традиции, связанные с рождением 

ребёнка. Традиции выбора имени. Таинство крещения. Крёстные отец и мать, их роль в 

православном воспитании.  Традиционные подарки мальчикам и девочкам. Обряд «смывания забот 

с девочки», «отцовская» каша. Обычай первой посадки казачонка на коня.  

Тема 3.3. Воспитание мальчика в казачьей семье.  Праздник первых штанов. Привлечение к 

мужскому труду, обучение верховой езде. Второй постриг и  поход в баню  с мужчинами. Переход в 

кунацкую. Учёба военному искусству. Как вырасти настоящим  казаком в наши дни. 
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Тема 3.4. Воспитание девочки в казачьей семье.  Воспитание девочки-казачки как умелой и 

аккуратной хозяйки. Виды рукоделия. Предметы  женского рукоделия: веретено, прялка, пяльца, 

крючок и спицы для вязания, нити для вязания и вышивания. Приготовление приданого.  

Тема 3.5. Детский игровой фольклор (приложение №1). Игра как традиционное средство 

народной педагогики. Отражение в играх образа жизни людей, их  труд, быт, национальные устои, 

представления о чести, смелости, желание обладать силой, ловкостью, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.  Игры, развивающие  

ловкость, точность движения,  меткость. Сезонные игры: осеннего цикла, зимнего цикла, весенне-

летнего цикла.  

Погудки, считалки, заклички, обрядовые песни.   

Тема 3.6 .Сказки и предания (приложение №6).  Характерные особенности сказочного 

повествования. Сказочные эпитеты, метафоры. Нравственное содержание сказок. 

Тема 3.7. Песенный фольклор (приложение №2).   Самобытность песенного фольклора казаков. 

Содержание казачьих песен (отражение жизни народа на протяжении многих веков, реальных 

исторических событий). Художественные образы казачьих песен (Дон, степь, конь боевой, сторона 

родная...). Заклички (приложение №3). Обрядовые песни . Хороводы (приложение №4).  

Раздел 4. Православные и календарно обрядовые  праздники. 

Тема 4.1. Православные праздники. Духовно-нравственное содержание православных праздников. 

Переходящие и непереходящие праздники православного календаря. Покрова Пресвятой 

Богородицы, Рождество Христово, Сороки, Светлое Христово Воскресение, Троица. 

Тема 4.2. Календарно-обрядовые праздники.  Традиционные обычаи и обряды праздников, их 

место в календарно-обрядовом круге. «Кузьминки», Святки  (Васильев день, Крещение), «Широкая 

масленица», «Веснянки» (сороки), Семик. 

 

2.5 Инклюзивное образование 

      В МОУ Детском саду осуществляется инклюзивное образование, которое направлено на 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В МОУ Детском саду инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, осуществляется в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Организация инклюзивного образования опирается на решение следующих задач: 

-создание общности детей и взрослых, основанной на уважении и интересе к личности 

каждого, к его индивидуальным особенностям; 

-формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми 

(младшими, сверстниками, старшими, взрослыми); 

-формирование умения поддерживать друг друга; 

-развитие коммуникативных навыков культуры общения, создание позитивного 

эмоционального настроя; 

-активизация способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности; 

-развитие умений и навыков в игровой, познавательной, исследовательской деятельности; 

-формирование навыков саморегуляции и самообслуживания. 
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Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ (ИОП, ООП), так и в ходе режимных моментов: 

- свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях; 

-  прогулка; 

-совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми; 

- дополнительное образование (кружки); 

- праздники, конкурсы, развлечения; 

- организация взаимодействия в детско-родительских группах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту Дошкольного Образования (ФГОС ДО) является важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

должно быть ориентировано не только на психодиагностическую и коррекционно- развивающую 

совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьями воспитанников и 

педагогическим коллективом образовательной организации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса предполагает: 

1. Повышение уровня психологической компетентности всех взрослых: 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 

закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность развития базовых 

познавательных процессов; 

2. Принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребенка; 

3. Умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

4. Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога в 

образовательном процессе, направленном на: 

- психологическое просвещение педагогов и родителей; 

- гуманизацию образовательной работы с целью ориентации на нужды, самочувствие, 

интересы воспитанников; 

- адаптацию детей к детскому саду; 

- организацию разновозрастного общения дошкольников. Основаниями психологического 

сопровождения являются: 

- амплификация детского развития - максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми; 

- психологическая безопасность образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностного – деятельностного подхода; 

- принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 

- интеграция, взаимопроникновение разных видов деятельности; 

- открытость системы дошкольного образования - систему дошкольного образования нельзя 

ограничивать только семьей или только детским садом, нельзя строить будни, не обращая 

внимания на проведение и организацию праздников и выходных, нельзя организовывать занятия, 

игнорируя досуг и свободные виды деятельности дошкольников. 

     В МОУ Детском саду функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). 

– Задачами ПМПк являются: 

– Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

–  Профилактика физических и, интеллектуальных отклонений, эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

– Выявление резервных возможностей развития; 
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–  Определение характера продолжительности и эффективности коррекционной помощи; 

–  Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния. 

– Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре - первичное 

обследование, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных 

изменений в развитии ребенка в результате образовательно- воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для 

комплексного всестороннего обсуждения проблем проводятся плановые Медико-

психолого-педагогические консилиумы: 1 раз в квартал. Внеплановые заседания 

проводятся по мере необходимости. 

– Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию 

по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода се стороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

– Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк), 

в деле ребенка находятся рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную 

динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения 

развития ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на 

основании заключения ПМПК). 

Условия психологического сопровождения 

Первое условие: - развивающее образование детей дошкольного возраста не может быть 

построено без участия семьи ребенка. 

Второе условие: - достижения основной психологической цели дошкольного образования 

касается особенностей обучения детей дошкольного возраста. 

Третье условие: - достижения основной психологической цели дошкольного 
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образования тесно связано с предыдущими условиями и касается становления и развития детской 

игры. 

Предметно-развивающая среда кабинета психологической разгрузки (сенсорная комната) 

способствует гармоничному развитию и саморазвитию детей дошкольного возраста. Вся 

предметно-пространственная  среда кабинета построена с учетом особенностей восприятия мира 

ребенком. Среда кабинета эстетично выглядит и полностью  направлена на всестороннее развитие 

воспитанников ДОУ.  Кабинет обеспечен инструментарием. Грамотно организовано рабочее 

пространство.  

Принципы  построения  предметного пространства кабинета педагога-психолога: соответствие 

психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям; системность; доступность; 

мобильность; многообразие материала; инновационная направленность; эстетика оформления.  

Кабинет организован в соответствии со спецификой деятельности психолога в детском саду и, в 

свою очередь, разделён на три основных сектора: 

  диагностический; 

  коррекционный; 

 релаксационный. 

В секторах находятся зоны, которые легко трансформируются одна в другую. Кабинет имеет 

спокойную окраску стен, белый потолок, равномерное освещение, три больших окна с устроенными 

тёмными шторами, которые легко передвигаются по мере необходимости, что очень удобно при 

использовании оборудования сенсорной комнаты (светлая/темная сенсорная комната).      

Диагностический сектор: зона диагностической работы предназначена для проведения 

обследований (в индивидуальной или групповой форме). Диагностические материалы, 

необходимые педагогу-психологу для работы, систематизированы (по возрасту, проблематике) и 

размещены в специальных стеллажах так, чтобы ими было удобно пользоваться. 

Коррекционный сектор оснащён столами и стульчиками для детей, шкафом и полкой с 

дидактическими материалами, игрушками, развивающими играми для детей разного дошкольного 

возраста.  Игровое пространство  находится в коррекционном секторе и имеет зоны: игр и занятий, 

подвижной деятельности детей и организационно-планирующую зону психолога.  

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей на 

полу, в кабинете есть  ковер, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, мягкий 

конструктор, передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете 

развивающие пособия,  карандаши, альбомы). 

Рядом находится уголок для снятия агрессии и психологической разгрузки.  Он оснащён 

грушей для битья, фитбол-мячом. Ребёнок при необходимости может стучать, кричать, прыгать, 

снимая, таким образом,  скопившееся напряжение.  

Большое значение для восстановления душевного равновесия ребенка имеет возможность 

побыть наедине с самим собой, на время отключиться от окружающей действительности. Дети 

могут сделать это, забравшись в домик-теремок. За «струями» дождя можно спрятаться от внешнего 

мира. Дизайн, дополнительное освещение уголка уединения, создает успокаивающую обстановку, 

способствует восстановлению душевного равновесия, выравниванию эмоционально- 

психологического состояния детей.  

Организационно-планирующая зона наполнена всем необходимым для проведения 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, подготовки к консультациям и другим 
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мероприятиям. Она оборудована столом, стулом. В закрытом шкафу располагаются методический 

материал и другой психологический инструментарий.  

В зоне ТСО находятся: оргтехника (компьютер, принтер, ксерокс); система звукозаписи и 

звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 

В зоне консультативной работы создана обстановка уюта, защищённости, что способствует 

доверительному общению с родителями и педагогами в условиях индивидуального, группового или 

семейного консультирования, поскольку консультативное воздействие осуществляется косвенно, 

через родителей и педагогов.  

Кабинет психолога служит местом эмоциональной разгрузки. Выполнение этой функции 

предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. В релаксационном секторе  (зоне 

релаксации и снятия эмоционального напряжения) находится мягкое оборудование сенсорной комнаты, 

которое способствует  снижению тревожности и беспокойства; уменьшению раздражительности, 

снижению излишней возбудимости и агрессивных проявлений; снятию мышечного и 

психоэмоционального напряжения; достижению состояния релаксации и душевного равновесия; 

развитию умения управлять своим телом, дыханием.  

Сенсорная комната гармонично вписывается в релаксационный сектор. Это  

пространственная  среда, которая насыщена различного рода аудиальными, визуальными и 

тактильными стимуляторами. Важное преимущество сенсорной комнаты состоит в возможности 

проведения комплексной коррекции. 

Мягкий  свет, тихая нежная музыка создают  чувство покоя и умиротворенности. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного напряжения и тревожности. 

Созданная  предметно-развивающая среда кабинета педагога-психолога позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого субъекта образовательного 

процесса.                                                                                                                                               

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

1-ая младшая групп (2 - 3 года) 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы («Наш д/с», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3 - 5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса: процесс строится вокруг 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы «сюжет» детской жизни (в гости к детям 

приходит из леса Мишка). Они становятся инициаторами событий, ситуаций, игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений; учат правильно общаться, показывают новые способы действий 

с игрушками и др. предметами, участвуют в муз. и ИЗО-деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании учитываются принципы: сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности. Тема «Времена года» 

находит отражение в планировании образовательных ситуаций и занятий и в свободной игре 

(учитываются доступные пониманию праздники: Новый год, день рождения. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с праздником (муз. игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.); дети знакомятся с 

художественным словом. 
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На прогулках педагог вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки»), в 

эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой 

белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Задачи педагога:  

1) Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и д/с, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

2) Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

3) Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

4) Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

5) Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Дошкольный возраст (3 - 7 лет) 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

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

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности (тема 

«Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются необычно 

(«День космических путешествий»): 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 и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные 

образовательные задачи. 

Во 2-ой половине дня не более 2-х раз в неделю проводят дополнительные занятия: 

иностранный язык, хореография. В это время планируются занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

2-ая младшая группа (3 - 4 года) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать ребенку 

отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения разной тематики. Вызывать интерес 

к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО-деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; разыгрывать сказки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, муз. и литературных концертах; спортивных играх. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности. Побуждать к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). 

Формировать умение и потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с разными материалами (вода, песок, глина); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные, д/игры. Поддерживать 

желание показывать коллекции (открытки), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь разной деятельностью: муз-ой, ИЗО, театральной и др. Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование  рассматривается как примерное. Воспитатель 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиям. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиционно проводимые праздники и развлечения: 

 День знаний 

 День матери 

 Дни радости 

 День милосердия (международный день инвалидов, 3 декабря) 

 Рождество 

 2 февраля – Победа в Сталинградской битве 

 День защитника Отечества 

 День семьи 

 Пасха 

 День Победы 

 День защиты детей 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развиваюшей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в программе 

Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже 

имеется в дошкольной организации; главное - соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда МОУ Детского сада: 

-    содержательно-насыщенна; 

-    трансформируема; 

-    полифункциональна; 

-    вариативна; 

-    доступна; 
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-    безопасна; 

-    здоровьесберегающая; 

-    эстетически-привлекательная. 

       Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет детям выбирать 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В группах имеются: 

- обучающий центр «Занимательная математика»; 

- центр «Мы – патриоты»; 

-  центр сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и т.д.; 

-  музыкальный центр; 

-   уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-   центр художественного чтения; 

-   центр для настольно-печатных игр; 

-   центр по декоративно-прикладному искусству  «Забавный музей» (выставка детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

-    центр природы (наблюдений за природой); 

-    центр двигательной активности; 

-    центр по ПДД «грамотный пешеход»; 

-    центр для игр с песком и водой; 

-    центр для  развития  конструктивной деятельности; 

-    игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как подвижное и легко 

изменяемое динамичное пространство,  которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
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самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в дошкольной организации систематически 

развивается. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна: выступать как подвижное и легко 

изменяемое динамичное пространство; организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, которые 

соответствуют квалификационным характеристикам, установленным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г., № 761н, с изменениями, внесенными приказом 

Минобранауки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17 октября 2013 г., № 1155. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 48, педагогические работники ДОО: 

- осуществляют деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают в полном 

объеме реализацию Программы; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; 

- уважают честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

- развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
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- учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями. 

Реализация Программы осуществляется посредством её непрерывного сопровождения 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ систематически повышают профессиональный уровень; 

проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством об образовании (ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, глава 5, статья 49). Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается в процессе освоения ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже 

чем каждые 3 года. У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации Программы. 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым 

должностям и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

должностям осуществляется 1 раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией ДОУ. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических  работников ДОУ осуществляется аттестационной комиссией ПК ИРО 

(ФЗ 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», глава 5, статья 49). 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

        В МОУ Детском саду выполняются требования к помещению, участку в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13(с изм. на 27 августа 2015) (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26).  Требования пожарной и 

электробезопасности соблюдаются в соответствии с «Правилами противопожарного режима 

Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390). 

Имеется необходимая документация. Искусственное и естественное освещение помещений 

для образовательной деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.  Здание детского 

сада оборудовано системами центрального отопления. Теплоснабжение осуществляется 

централизованно. Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

имеется «тревожная кнопка». В детском саду созданы комфортные, благоприятные 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в МОУ 

Детском cаду оборудованы: 

11 групповых помещений со спальнями, умывальными комнатами, санитарными узлами; 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- медицинский кабинет; 

- 2 массажных кабинета; 

- кабинет ФТО; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего; 

- сенсорная комната; 
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- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет учителей-дефектологов; 

- 2 кабинета учителей-логопедов; 

- кабинет по декоративно-прикладному творчеству; 

- музейный уголок «Комната казачьего быта» (имеет Сертификат); 

- комната ПДД; 

- зал ЛФК; 

- пищеблок. 

Кабинет учителя-логопеда (обследование воспитанников и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи, дети с ОВЗ; изучение уровня 

речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым из них; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами; оценка результатов помощи детям и определение 

степени их речевой готовности к школьному обучению; формирование у педагогического 

коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь им в 

организации полноценной речевой среды; координация усилий педагогов и родителей, контроль за 

качеством проведения ими речевой работы с детьми). 

Кабинет педагога - психолога (кабинет организован в соответствии со спецификой 

деятельности психолога в детском саду, в свою очередь, разделен на три основных сектора: 

диагностический (для диагностики детей и субъектов образовательного процесса); коррекционный 

(для проведения коррекционно - развивающей образовательной деятельности с детьми с ОВЗ); 

релаксационный (место эмоциональной разгрузки детей и взрослых). 

Кабинет учителя-дефектолога (для практических занятий с детьми с ОВЗ по ознакомлению 

с окружающим миром и сенсорному развитию). 

Изостудия (занятия по реализации образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие", в том числе с детьми с ОВЗ). 

Кабинет по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (практические 

занятия по формированию основ безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе с детьми 

с ОВЗ). 

Музейный уголок «Комната казачьего быта» (практические занятия, экскурсии по 

приобщению дошкольников к традиционной культуре Волго-Донского края, в том числе детей с 

ОВЗ). 

На территории Детского сада функционируют спортивная, транспортная и две игровые 

площадки "Играй - город" и "Детский городок". 

Спортивная площадка на территории МОУ Детского сада оснащена футбольными воротами, 

корзинами для баскетбола, волейбольной сеткой, спортивными лабиринтами, скамейками.  

Тропа здоровья. 

Участки Детского сада оснащены детским игровым современным стационарным 

оборудованием. 

Дошкольное учреждение проводит целый ряд мероприятий по оснащению и озеленению 

своей территории: субботники, санитарные часы, посадка деревьев, кустарников, цветов. 

В дошкольном учреждении имеется  
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Оргтехника: 

Ноутбук  – 10 шт 

Принтер лазерный – 4 шт. 

Музыкальный центр – 2 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Аудиомагнитофон – 14 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Мультимедийный проектор – 4 шт. 

Экран – 2 шт. 

Интерактивная доска. 

Детская киностудия. 

Станок для анимации. 

Все технические средства обучения соответствуют требованиям безопасности, имеется 

потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе.   

Имеется беспроводной выход в интернет, электронная почта, а также официальный сайт 

МОУ Детского сада, где каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, 

формами работы, оставить пожелания о качестве работы специалистов. 

 

3.5 Обеспечение доступа в здание МОУ Детского сада инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В рамках программы «Доступная среда»  оборудован дополнительный вход в здание для 

беспрепятственного въезда инвалидных колясок, звонок, тактильная табличка для слабовидящих.   

Обеспечен беспрепятственный доступ для детей с ОВЗ ко всем объектам МОУ Детского сада: 

- расширены дверные проёмы в группах, кабинетах и коридорах с заменой дверей; 

- имеется лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов с платформой «Барс»; 

- на путях следования установлены поручни, перила, заменены напольные покрытия; 

- оборудованы санитарно-гигиенические помещения, установлены поручни. 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется специальная мебель, 

ортопедические комплексы в группах и в зале ЛФК, инвалидные коляски. 

 

Обеспечение безопасности детей в МОУ Детском саду № 279 

МОУ Детский сад №279 оборудован системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой 

экстренного вызова помощи полиции с целью антитеррористической защищенности, в рабочем 

состоянии находится пожарная сигнализация, имеется система передачи извещения о пожаре 

«Стрелец-Мониторинг». 

В целях антитеррористической защищенности оборудована калитка "Безопасный детский 

сад», ежедневно обследуются все помещения, территория Детского сада и прогулочные участки на 

предмет обнаружения подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью детей. 

Разработан паспорт безопасности МОУ Детского сада № 279. 
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Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 

МОУ Детский сад № 279 обеспечен учебно-методической литературой по всем разделам 

программы. В каждой группе есть своя методическая библиотека. В методическом кабинете 

подобрана методическая литература по всем разделам программы, художественная литература по 

всем возрастам, хрестоматии. 

Педагоги в работе с детьми используют развивающий инструментарий (игры, пособия, 

раздаточный и демонстрационный материал): 

Материал для развития зрительного восприятия (цвет, форма, размер, толщина объектов, 

целостность и контактность и дифференцированность зрительных образов): наборы цветных 

предметов; мозаики; пирамидки; наборы геометрических фигур; парные картинки, буквенные и 

цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде целостных и разрезных предметных 

изображений и геометрических фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, 

теневые, контурные изображения; картинки с реалистичными и стилизованными изображениями 

Материал для развития слухового восприятия (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки природы; звуковые лото; музыкальные 

инструменты. 

Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия 

(внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного исследования, восприятия и 

памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): различные виды массажных инструментов; наборы 

мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

тактильные коврики; игрушки для игры с водой; контейнеры с природными материалами; пособие 

«Почтовый ящик». Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного 

и опосредованного манипулирования с предметами; наборы мелких предметов, природный 

материал; трафареты, обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития 

графомоторных функций (прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими 

диктантами и др.). 

Учебно-познавательная среда обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных процессов, 

формирование учебных знаний, умений и навыков. Данная среда максимально насыщается 

материалами, стимулирующими умственное и когнитивное развитие.  

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия; дидактические игры на 

развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», «Найди 

отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и др. 

Материалы для развития мышления: учебные пособия; развивающие пособия «Логические 

блоки Дьенеша», «Сложи узор»; «Установление закономерностей», «Логические задачи», 

«Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» и др.; пособия с пословицами и поговорками; 

сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым 

сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; 

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и сюжетные 

картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный материал сезонных 

изменений в природе; демонстрационный и раздаточный материал о тематике раздела. 

Программное обеспечение 

Физическое развитие 
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Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младша группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

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

 

Речевое развитие 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

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

Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

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

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

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 года) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года) 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

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

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

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

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

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная к школе группа (6-

7 лет) 

 

Парциальные программы и технологии 

Крюкова С.В. "Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет"; 

Шипицына А.И.  -"Азбука общения"; 

Вайнер М. "Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников"; 

Радынова О.П. "Музыкальные шедевры"; 

Т.И.Данилова «Программа Светофор»; 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева - Программа по безопасности жизнедеятельности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»;                 

Лосева Л.В., Корепанова М.В., Яценко А.М. "Моя Родина - Волгоград" программа нравственно - 

патриотического воспиатния дошкольников; 

Дыбина О.В. "Рукотворный мир"; 

Дыбина О.В. "Неизведанное рядом"; 

Евдокимова Е.С. Технология проектирования 

 

Авторские программы: 

Л.О. Тимофеева, В.Ф. Князева, И.В. Богачева «История, культура и традиции Волго-Донского края» 

(программа по приобщению дошкольников к традиционной культуре родного края). 
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Н.Б. Попова, Л.О. Тимофеева, Е.Т. Кузнецова, Т.П. Ничепорчук, И.В. Богачева «Край родной 

Волго-Донской» (программа по организации работы в музейном уголке «Комната казачьего быта». 

Л.О. Тимофеева, О.В. Трещева «Завиток» (программа по ознакомлению дошкольников с основами 

декоративно-прикладного искусства» 

Бутковская С.И   Программа  коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию компонентов психологической готовности к школе «Познаем играя!». 

Бутковская С.И.,  Жемчужнова М.В. Программа психологического сопровождения процесса 

адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ «Мама и малыш»,  

Жемчужнова М.В Программа курсов дополнительного образования для родителей по вопросам 

детской психологии и педагогики «Родительский университет».  

Е.И. Шевлякова  Программа по курсу «Готовим руку к письму». 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

МОУ «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» работает в условиях 12-

часового пребывания. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 60% основная часть и 40% часть формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Режим жизнедеятельности детей в МОУ Детском саду разработан на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы,  с учётом: 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,  содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 1.2.3685-21. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

В режиме дня предусмотрены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
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Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на  образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

  

Период Начало Окончание 

Учебный год 1 сентября 31 мая 

Летний оздоровительный 

период 

1 июня 31 августа 

 

Условия реализации образовательного процесса 

 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому

 развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Достижение поставленных целей требует решения определенных задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности по реализации ООП необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и 

возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное 

и художественно- эстетическое развитие детей; 

- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным предста- 

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

· принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

· принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

·  принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных  

задач в системе всего  учебно - воспитательного процесса и всех видов  

деятельности 

·  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

·  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результатов  

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Создание условий 

· организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

· обеспечение благоприятного  течения адаптации 

· выполнение санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

· пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

·  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

· систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

·  составление планов оздоровления 

· определение показателей физического развития, двигательной подготовленности. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№   Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

1. Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Инстр. по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

 

 

 

 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

1 раз в год Специалисты детской  

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

или инстр. по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все группы раза в нед 

2 раза  

1 раз 

Инстр. по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая,  

подготовит. 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги Все группы 

 

1 раз в месяц Инстр. по физкультуре 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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10. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Инстр. по физкуль-

туре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

11. День здоровья Все  

группы 

 

1 раз в месяц Инстр. по физкуль-

туре,  ст. медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

12. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(вакцинопрофилактика, утренние и 

дневные фильтры и пр.) 

 

 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна)  

 

 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. Нетрадиционное оздоровление 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-

питатель группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По 

назначению 

врача 

2 раза в год  

(ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

Ст. медсестра, врач 

 

Система закаливающих мероприятий 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня. 
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Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье можно 

гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 

мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры 

при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и 

степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных закаливающих 

процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

полоскание горла 

с эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 

до +20 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

До завтрака 
ежедневно, 

в течение года 

в зависимости 

от возраста 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

До обеда 
1  раз  в неделю в 

течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

воздушные 

ванны 
на прогулке июнь-август 

в зависимости 

от возраста 

выполнение по графику ежедневно, 6 раз в день 
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режима 

проветривания 

помещения 

в течение года 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

после обеда в теплый период t возд.+15+16 

 
бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин..  

в зависимости 

от возраста 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 

 

3.7 Режим  и распорядок дня  

Учебный период 

Вторая младшая группа  

Время  
Режимные моменты 

7.00–8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

зарядка 

8.00–8.45 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45–9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям  

9.20–10.00 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы)  

10.00-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

11.45–12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (подготовка к обеду) 

12.00–12.40 Обед 

12.40–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.40 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная 

деятельность  
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15.40–16.15 Уплотненный полдник 

 

16.15–16.45 
Самостоятельная и совместная деятельность,  

 

16.45–17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

 

Средняя группа  

Время  
Режимные моменты 

7.00–8.1 0 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка  

8.10–8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50–9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям  

9.00–10.20 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

10.20-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

11.50–12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

  

12.05 -12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.45 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.45–16.20 Уплотненный полдник 

 

16.20–16.50 
Самостоятельная и совместная деятельность,  

 

16.50 –17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

 

Старшая группа  

Время  
Режимные моменты 

7.00–8.15 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка 

8.15–8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50–9.00 Подготовка к занятиям  
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9.00–10.35 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

10.35-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

12.05–12.15 Возвращение с прогулки 

12.15–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.50 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.50–16.20 Уплотненный полдник 

 

16.20–16.50 
Самостоятельная и совместная деятельность 

 

16.50–17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

Подготовительная группа  

Время  
Режимные моменты 

7.00–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка 

8.20–8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50–9.00 Подготовка к занятиям  

9.00–11.00 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

11.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

12.10–12.20 Возвращение с прогулки  

12.20–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–16.00 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная и 

совместная деятельность, кружки  

16.00–16.25 Уплотненный полдник 

 

16.25–16.40 
Самостоятельная и совместная деятельность 

 

16.40–17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
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Группа раннего возраста 

 

Время  
Режимные моменты 

7.00–8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка  

8.00–8.45 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45–9.00 Игры, подготовка к занятиям  

9.00–09.50 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

09.50-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

11.30–11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

11.50–12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.25–16.10 Уплотненный полдник 

 

16.35–17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

 

Летний оздоровительный период 

подготовительная группа 

               

Время Режимные моменты 

07.00-08.30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на улице) 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.30 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

09.30-12.15 
Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30  Второй завтрак 

12.15-12.35 Водные процедуры 

12.35-13.00   Обед 

13.00-15.10   Подготовка ко сну, сон 

15.10-16.00   Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры, игры 
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16.00-16.30   Подготовка к полднику, полдник 

16.30-19.00 
Прогулка.(Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход детей домой) 

 

Старшая группа  

 

Время Режимные моменты 

07.00-08.30  Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.30 Подготовка к прогулке 

09.30-12.10 
  Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30   Второй завтрак 

12.10-12.30 Водные процедуры 

12.30-12.55 Обед 

12.55-15.10   Подготовка ко сну, сон 

15.00-16.00   Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

16.00-16.30   Подготовка к полднику, полдник 

16.30-19.00 
Прогулка. (Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход детей домой ) 

 

Средняя группа  

 

Время Режимные моменты 

07.00-08.25   Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на   улице) 

08.25-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-09.15 Подготовка к прогулке 

09.15-11.50 
  Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30   Второй завтрак 

11.50-12.20 Водные процедуры 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 
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12.50-15.00   Подготовка ко сну, сон 

15.10-16.00   Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

16.00-16.30   Подготовка к полднику, полдник 

16.15-19.00 
Прогулка. (Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа.. Работа с родителями. Уход детей домой ) 

 

Смешанная ранняя группа  

Время Режимные моменты 

07.00-08.30   Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на   улице) 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.30 Подготовка к прогулке 

09.30-11.20 
  Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30   Второй завтрак 

11.20-11.40 Водные процедуры 

11.40-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.10   Подготовка ко сну, сон 

15.10-16.00   Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.50-16.20 Полдник (уплотненный) 

16.30-19.00 

Прогулка. (Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа.. Работа с родителями. Уход детей домой ) 

 

 

Первая младшая  группа  

Время Режимные моменты 

07.00-08.30   Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.30 Подготовка к прогулке 

09.30-11.10 
  Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30   Второй завтрак 

11.10-11.30 Водные процедуры 
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11.30-12.10 Обед 

12.10-15.10   Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.50   Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.50-16.20 Полдник (уплотненный) 

16.30-19.00 

Прогулка. (Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа.. Работа с родителями. Уход детей домой ) 

 

 

Вторая младшая группа  

 

Время Режимные моменты 

07.00-08.30   Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на   улице) 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.30 Подготовка к прогулке 

09.30-11.30 
  Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

10.00-10.30   Второй завтрак 

11.30-11.50 Водные процедуры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.10   Подготовка ко сну, сон 

15.10-16.00   Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.50-16.20 Полдник (уплотненный) 

16.30-19.00 

Прогулка. (Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход детей домой ) 

 

 

Организация адаптационного периода 

Первичная адаптация детей проводится на протяжении первых 4 недель пребывания 

ребенка в детском саду. Проводится воспитателями группы под руководством педагога-

психолога. Успешность процесса адаптации оценивается по ряду параметров: 

физиологической и психологической адаптации (см. карты) на основании наблюдения. 

Результаты заносятся в «Лист адаптации», фиксируются данные по каждому дню пребывания 

ребенка в детском саду. 

Повторная адаптация (при переводе ребенка из одной группы в другую) проводится в 

течение 2 недель. Результаты процесса адаптации фиксируются в «Листе адаптации». 

По окончании адаптационного периода воспитателями совместно с педагогом-

психологом делается вывод об успешности прохождения ребенком данного периода и 

определяется степень тяжести адаптации: легкая, средняя, тяжелая. 
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С детьми, имеющими тяжелую степень адаптации, проводится дальнейшая работа по 

преодолению стрессовых состояний. Работы строится на основе Индивидуальных программ 

сопровождения. 

Обязательным условием успешной адаптации ребенка является активная позиция 

родителей. Поэтому на протяжении всего периода специалистами и воспитателями  детского 

сада проводится работа по повышению психологической компетентности  родителей 

посредством: индивидуального и группового консультирования, информационных стендов, 

рекомендации. 

Так же родители приглашаются на первичные адаптационные занятия. Совместные 

занятия являются своеобразным «мастер классом» для родителей, так как на них показывается 

новые средства и способы общения с детьми; 

Неформальная атмосфера занятий способствует более активному и открытому общению с 

родителями. 

 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
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образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. Органы местного 

самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

Сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

Возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. Бюджетная (автономная) образовательная организация 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 
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Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

     В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 
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высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы Программы, 

которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ  мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 
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3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

http://government.ru/docs/18312/
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образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.11 Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

6. лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

10. Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т. – М.:Педагогика, 1986. 

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

http://navigator.firo.ru/
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26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

35. «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

36. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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