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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольной группы муниципального общеобразовательного учреждения 

Семеновской средней школы 

 

1.1.1. 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. 

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. 

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 
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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  рисков для полноценного развития и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного образования  

разработана настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной группы муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней 

школы. 

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. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

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. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной группы 

муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней школы с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников определяет цель, 

задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной группы 

муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней школы разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

2013 г. N 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 27.10.2020 года №32  «Об утверждении 

САНПИН»  Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основой для построения программы служит культурно-исторический подход Л.С. Выготского, 

являющийся методологией ФГОС. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

Общие сведения о дошкольной группе 

Полное  наименование  учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Семеновская средняя школа 

Официальное сокращенное наименование  учреждения: Семеновская средняя школа 

Тип -  общеобразовательная организация.  

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Место нахождения учреждения: 152445, Ярославская область, Первомайский район, 

с.Семеновское, ул.Центральная, д.49. 

 Почтовый адрес: 152445, Ярославская область, Первомайский район, с.Семеновское,                                                                

ул.Центральная, д.49. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 

здание № 1 -  152445, Ярославская область, Первомайский район, с.Семеновское,                                                                

ул.Центральная, д.49 

здание № 2 -   152445, Ярославская область, Первомайский район, с.Семеновское,                                                                

ул.Центральная, д.4.                                                    

           

Муниципальное общеобразовательное учреждение Семеновская средняя школа 

осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав  муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней школы   ГРН 

2167627473814 от 07.07.2016, утверждён Постановлением администрации Первомайского 

муниципального района Ярославской области от 28.06.2016  № 303. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  регистрационный № 

76242511/0154 от 28 апреля 2011г серия ЯО  № 000457 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы муниципального общеобразовательного 

учреждения Семеновской средней школы   по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Задачи в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Формирование ценностей здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 

через использование здоровьесберегающих технологий; 

- Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 
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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. Дошкольная группа выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

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

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

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной группы) 

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 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 дошкольной группы 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 дошкольные 
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группы устанавливают 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, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

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

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых дошкольная группа разработала свою основную 
образовательную программу, и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. Дошкольная группа имеет право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
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разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 В дошкольной группе Семеновской средней школы воспитываются дети возраста от 1,5 до 7 лет. 

Организована 1 разновозрастная группа. Максимальная численность 24 человека. 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет 

— 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 



10 
 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 

т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла- 

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, 

и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок 

старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения: мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

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

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

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

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

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

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

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

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

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть 

в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 
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словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности 

 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются 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 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 становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 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 со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 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. 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

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

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

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

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

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

совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

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

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 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 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 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

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 разные 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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
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художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

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

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

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

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядногс 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 объектс-в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. 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 используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; 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 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи- рами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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 пропорци- ональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

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 произволъным. 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 отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики с учетом целей дошкольного образования; 

б)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной группы. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

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. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

1.2.3.  Целевые ориентиры программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 ребенок хорошо физически развит, имеет представление о здоровом образе жизни, редко 

болеет простудными заболеваниями; 

 у ребенка  сформировано осознанно-правильное отношение к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной группой 

Семеновской средней школы, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

дошкольной группой Семеновской средней школы, заданным требованиям Стандарта и 

Примерной программы в дошкольном образовании  направлено в первую очередь на оценивание 

созданных дошкольной группой Семеновской средней школы условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной 

группой Семеновской средней школы, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление дошкольной 

группой Семеновской средней школы и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

дошкольной группы Семеновской средней школы на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов дошкольной группы Семеновской средней школы в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне дошкольной группы Семеновской средней школы, обеспечивая тем 

самым качество основной образовательной программы дошкольного образования. Система 

оценки качества реализации программы дошкольного образования должна обеспечивать участие 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка созданных условий, самооценка деятельности дошкольной группы 

Семеновской средней школы; 

- внешняя оценка деятельности дошкольной группы Семеновской средней школы, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной группы Семеновской средней 

школы в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

дошкольной группы Семеновской средней школы; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольной 

группе Семеновской средней школы является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив дошкольной группы 

Семеновской средней школы. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольной группы 

Семеновской средней школы материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности дошкольной группы Семеновской средней школы, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов дошкольной группы. 
Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
В дошкольной группе Семеновской средней школы используется следующий 

инструментарий для оценки качества образовательной деятельности: 

1. Карта наблюдения за особенностями взаимодействия педагога с детьми 

2. Анкета по выявлению профессиональной компетентности педагога 

3. Методика "Взаимодействие родитель – ребенок". Психодиагностика психолога в школе -  

Диагностика семейных взаимоотношений (автор Марковская И.М.) 

4. Анкета по выявлению удовлетворенности родителей работой дошкольной группы 
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5. Оценка качества РППС по характеру взаимодействия детей с  предметно-

пространственным окружением 

6. Оценка специфики контингента  детей для проектирования РППС возрастной группы 

7. Комплексная оценка соответствия РППС требованиям ФГОС ДО 

8. Анализ существующей (наличной) РППС 

 
 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 
 

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

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

1.5. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

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

 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

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

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

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

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

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

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей 

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

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

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей 

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

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим группы, 

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 группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
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стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

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

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

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

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

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

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

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

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

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

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

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

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

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

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

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

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

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

   социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

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

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

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в группе различные возможности для приобщения детей к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

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

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

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

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

   детей; 

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

   том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

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

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

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

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

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

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

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

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

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

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

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

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,   включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

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

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

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

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

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

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

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

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

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

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет воспитателю право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

   речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

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

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

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

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

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

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

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

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

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

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет воспитателю право выбора способа речевого развития детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

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

народного творчества; 

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

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

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

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

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

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

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

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

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

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

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

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

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

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

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

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

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Интеграция деятельности в образовательных областях. 

Необходимость реализации принципа интеграции в дошкольном образовании заключена в самой 

природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, законами 

психологии и физиологии. Использование интеграции в дошкольном образовании объясняется, 

прежде всего, биологическим феноменом, который характеризуется интенсивным созреванием 

организма и формированием психики: происходит быстрое физическое развитие, изменяются 

пропорции тела, нарастает мышечная масса, увеличивается масса мозга. Ребѐнок дошкольного 
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возраста в сравнительно короткий период проходит все стадии развития человечества. По 

мнению некоторых учѐных (А.Ф. Яфальян и др.), голографическое (целостное) и субсенсорное 

(сверхчувствительное) восприятие мира, являющиеся врождѐнными, обеспечивают быстрое 

развитие ребѐнка. Высокая чувствительность, целостность восприятия мира дают ему 

возможность наиболее полно, объѐмно, быстро и, главное, точно усваивать человеческий опыт. 

При рождении ребѐнок представляет собой большой чувствительный орган или, точнее, 

находится в голографическом (целостном) состоянии. Он способен целостно, нерасчленѐнно, а 

значит, точно и адекватно воспринимать мир. Детское восприятие голографично: ребѐнок 

«слышит» всем телом, «видит» всем организмом. Мир, внешние воздействия пронизывают тело, 

психику, мозг и адекватно воспринимаются. Постепенно, со временем происходит 

дифференциация органов ощущений. Угасание субсенсорности и голографичности, по мнению 

учѐных, резко снижает темпы развития ребѐнка. Обеспечение систематического 

функционирования интеграционного процесса позволяет создавать целостную систему развития 

у дошкольников познавательной активности и даѐт возможность целостно воспринимать 

окружающий мир, не нарушая его природу. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая 

основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить 

необходимые условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого 

включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом могут выступать 

новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребѐнком текст и др. Как интегратор всех 

видов деятельности ребѐнка в дошкольном образовании уместно также рассматривать игру. В 

результате освоения интегративной деятельности у ребѐнка формируются целостные социальные 

и психологические образования, интегрированные способы деятельности, легко переносимые из 

одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, освоение социального опыта, 

развитие творческих способностей. Формы интегративного процесса характеризуют 

конечный продукт, приобретающий новые функции и новые взаимоотношения педагога, 

воспитанника, родителей в течение одного дня, одной недели. Такими интегративными формами 

в ДОУ могут выступать совместные творческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры. 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
 

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) 

2.2.1.Характеристика различных видов детской  деятельности 

Образовательный процесс  в детском саду предусматривает решение программных    

образовательных задач в рамках  непосредственно образовательной деятельности  и при 

проведении  режимных моментов  и включает в себя: 

- Совместную взросло-детскую (партнѐрскую) деятельность 

- Свободную самостоятельную деятельность детей 

Образовательный процесс дошкольной группы строится: 

-  на использовании современных  личностно-ориентированных технологий, направленных на  

партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка; 

-  на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь,  игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника. 
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  Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час   

  совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 1,5-2 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 1,5-2 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 2-2,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 3 – 3,5 

 

 

 

2.2.2. Описание целесообразных вариантов организации самостоятельной и 

коллективно-распределенной деятельности детей и взрослых во времени, в предметно-

пространственной среде и социуме 

 Содержание образовательной программы реализуется с учетом  принципа интеграции  

образовательных областей    построения воспитательно-образовательного процесса, который  

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве  «видов тем»  могут выступать: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления  в природе», «праздники», «традиции» и др. 

Примерный цикл тем, разрабатываемый для каждой возрастной группы на учебный год,  

может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы/детского 

сада/города; интересами детей и др. 

Совместная образовательная деятельность предполагает  индивидуальную, подгрупповую 

и групповую  формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: 

- Субъектной (партнѐрской, равноправной) позиции взрослого и ребѐнка; 

- Диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- Продуктивном взаимодействии ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- Партнѐрской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Организуются занятия как  совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает  различные виды детской деятельности:  игру, чтение (восприятие), 

общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.  

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через  разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

Планирование  содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в 

рассматриваемую тему (явление), ее освоение в процессе: 

-  непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми и образовательной 

деятельности в режимных моментах; 
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-  апробирования полученной информации, жизненного опыта в самостоятельной детской 

деятельности  в условиях  развивающей предметной среды группы, стимулирующей процессы 

саморазвития ребенка, его творческие проявления. 

Самостоятельная деятельность  предполагает  свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами  (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

-  обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-  содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с  традиционными видами детской 

деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства:  игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

двигательной.  

 

 

 

2.2.3. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся технологии 

личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких 

технологий – учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт 

детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и 

обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребёнка 

закономерным образом содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 

 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду 

2. Технология развивающего обучения 

3.  Метод проектов.  

4. Развитие исследовательских умений 

5. Технология проблемного обучения в детском саду 

6. Технология  разноуровневого обучения 

7.Технология коллективного способа обучения. 

8. Игровая технология. 

9. Технология интегрированного занятия. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Известно, что каждый ребёнок неповторим. Он имеет свои особенности нервной системы и 

психофизического развития. Индивидуальные особенности ребёнка влияют на усвоение им 

умений и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за ребёнком в повседневной 

жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю 

спланировать задачи, методы, содержание индивидуальной работы. 

В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не посещающие регулярно детский сад по 

болезни или другим причинам, дети «ослабленные» имеющие низкую работоспособность на 
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занятии, застенчивые, медлительные, заторможенные и педагогически запущенные, а также 

индивидуальная работа  организуется с целью активизации пассивных детей.  

Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и индивидуальные 

особенности ребёнка.  

В младшем возрасте необходимо учитывать, что индивидуальную работу необходимо 

планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия с детьми, имеющие пробелы в знаниях, 

рекомендуется организовывать преимущественно в форме игры. В 1 половину дня воспитатель 

организует специальные игры и упражнения с теми детьми, которые нуждаются в исправлении 

недостатков речи или с отстающими в каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и 

замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие общения со взрослыми и 

сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются интересные наблюдения 

(например, за синичками, которые прилетели на участок, полюбоваться красотой зимнего утра и 

т. п.). 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по развитию 

движений, рисованию, вырезыванию, конструированию, исправлению дефектов речи.  

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для третьих — 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель 

может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно проводить 

работу, организуя детей в малые группы. Проводя индивидуальную работу на прогулке 

необходимо учитывать сезонность и погодные условия.  

Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, самостоятельности, развитие речи, движений и т. д.) и 

ведётся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в любом виде 

деятельности. 

Особенности индивидуальной работы в старшем дошкольном возрасте: 

Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий режим жизни детского сада. Утренний приём - наиболее благоприятное 

время для общения воспитателя с каждым ребёнком. В эти часы успешно ведётся: 

Индивидуальная работа с детьми по различным видам деятельности. 

 Это работа по:  

 исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения;  

 развитию устной речи и выработке правильной интонации;  

 физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др. 

 При планировании ( и в календарных планах) индивидуальной работы с детьми воспитатель 

указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься.  
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По содержанию утренний отрезок времени включает: игровую деятельность, познавательную 

деятельность, трудовую деятельность. Главное место отводится игровой деятельности детей: 

созданию условий для развёртывания творческих игр, организации спокойных игр (хороводных 

игр, со строительными материалами и конструкторами, настольно-печатных игр-забав), 

спортивных развлечений и игр малой подвижности (игры и упражнения на лазание, подлезание, 

прокатывание мяча, обруча, кегли). Планируют дидактические игры. В плане пишется название и 

цель игры (если имеется картотека, то указывается номер карточки). В сфере познавательной 

деятельности хорошо планировать на утро короткие беседы с группой детей или с отдельными 

детьми на заранее намеченные темы и темы, возникшие по инициативе детей. Беседы могут 

сопровождаться рассматриванием доступных детям иллюстраций. В плане так же находит 

отражение кропотливая работа воспитателя по привитию детям культурно-гигиенических 

навыков.  

В процессе организованной образовательной деятельности,  обеспечить  усвоение программного 

материала каждым ребёнком также возможно лишь при условии осуществления 

индивидуального подхода к ним как в процессе соответствующих занятий, так и в повседневной 

жизни. Очень важно выяснить отношение каждого ребёнка к процессу познания и степень его 

активности в работе. У активных детей нужно поддерживать их интерес к занятиям, инициативу, 

развивать их способности. Учитывая уровень их развития надо давать им дополнительно 

усложненные задания, составлять специально для них более трудные вопросы. 

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям можно предлагать повторить 

указания воспитателя, причём, чтобы сосредоточить их внимание, перед пояснением нужно 

обратиться к ним персонально: "Таня, Витя, слушайте внимательно, потом повторите сказанное". 

Это очень простой и вместе с тем эффективный приём, т.к. способствует сосредоточенности 

внимания детей на указаниях педагога, а следовательно, способствует их запоминанию, 

предупреждает поспешный и непродуманный ответ. 

С отстающими детьми необходимо систематически проводить дополнительные индивидуальные 

занятия. Индивидуальную работу можно проводить с подгруппой детей или отдельно с 

ребёнком. Для поддержания интереса активности творчества детей индивидуальную работу 

проводят не только с отстающими детьми, но и с остальными. Тем более, что индивидуальная 

работа может иметь не только обучающее, развивающее значение, но и воспитательное, когда 

детей знакомят с какими-то нормами, правилами и т.д. 

Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты тогда, когда проводится 

не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности: во время с/р игр, 

прогулок, дежурств, п/и, трудовой деятельности. 

А правильно организованная индивидуальная работа дает возможность детям полностью 

овладеть программным материалом, оказывает большое положительное влияние на поведение. 

Осуществление индивидуальной работы в течение дня происходит в соответствии с режимом  

Циклограмма индивидуальной работы на группах: 

1. Короткая беседа с родителями во время утреннего приёма детей о самочувствии их ребёнка, о 

том, что их беспокоит в его поведении. 

2. Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки, предоставление каждому ребёнку 

возможности заняться интересующим его делом (играть, рассматривать книги, рисовать). 

Уделить особое внимание детям замкнутым, застенчивым, робким. Их непременно надо 
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подбодрить, они в этом очень нуждаются. Излишне возбуждённых детей следует привлечь к 

таким играм и занятиям, которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения. 

3. При подготовке к завтраку воспитывать культурно-гигиенические навыки, оказывая помощь 

тем детям, которые ещё не владеют необходимыми навыками. 

4. Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых плохой аппетит. Следить за 

позой детей, а также за соблюдением ими правил культурного поведения за столом. 

5. Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили занятия, или что-то не 

усвоили. 

6. Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешительными детьми по подготовке их к 

активному участию в общих занятиях. 

7. При проведении занятия нужно, прежде всего, обратить внимание на то, чтобы всем детям 

было удобно сидеть, чтобы все могли хорошо видеть и слышать воспитателя. Следить, чтобы 

они не сутулились, не наклонялись низко над столом. 

8. Готовя детей к прогулке, нужно уделять особое внимание болезненным и ослабленным детям, 

следить, чтобы они были хорошо одеты и не простудились. Воспитывать навык одеваться быстро 

и правильно, в отделенной последовательности. 

9. На прогулке наряду с общей работой осуществляется и индивидуальная работа с различными 

целями: 

- преодоление застенчивости; 

- развитие наблюдательности; 

- воспитание трудолюбия, трудовых навыков; 

- развитие речи; 

- отработка спортивных элементов. 

Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес к математике, окружающему. 

Выслушать придуманные ими задачи, рассказы, загадки. 

10. В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных. Подбирать пары дежурных в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, с учётом взаимного положительного 

влияния детей друг на друга. 

11. При подготовке ко сну следить, чтобы никто из детей не был слишком возбуждён. 

12. Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и растениям, привлекать к 

наблюдениям и работе в уголке природы. 

13. Обращать внимание на проявления детей в трудовой деятельности. 

14. Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше времени уделить общению с 

ними, ответить на их вопросы, порекомендовать соответствующую литературу, рассказывать о 

самочувствии ребёнка, его поведении, успехах. 
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Виды деятельности с учетом возраста воспитанников 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (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. 
 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
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младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 
 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

 

2.3.      Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.3.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной группе 

 

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 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в дошкольной группе 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
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 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, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

 

все группы 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели 
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«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

подготовитель

ная 

1 р. в год 

     

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. С-витаминизация 3-их блюд Все группы ежедневно  

повар 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года воспитатель 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +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  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - 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 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
3 раза в день + + + + + 
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дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.3.2. Экологическое воспитание в дошкольной группе 

Существующие программы для детского сада содержат раздел ознакомления детей с 

окружающим миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками при-

роды: разнообразия растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в при-

роде. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы. В целом положительные тенденции программ в настоящее время являются 

недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного экологического 

образования, для закладывания основ экологической культуры, экологического сознания. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене 

системы непрерывного образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к 

природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают 

его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее вос 

приятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных 

зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный 

характер отношения при этом про-является в том, что дети могут сами объяснить 

ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со 

взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений 

и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки 

уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение 

опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, 

воплощать в различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями). 

Дошкольная группа Семеновской средней школы использует в своей работе по 

экологическому воспитанию детей парциальную  программу С.Н. Николаевой «Юный 

эколог. Программа экологического воспитания в детском саду»: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
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поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в группе и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

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

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии  

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, 

инициативность,  творчество. 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное 

направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно: 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  особенностей  

каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего образования 

(становится субъектом образования); 
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-  содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 

видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности: 

-  создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и 

мыслей, недирективная помощь детям. 

Также  указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 

развивать себя как личность. И так основные из них: 

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

-  Педагогическое общение, основанное на принципах  взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности может стать условием полноценного развития 

позитивной  свободы и самостоятельности.  

-  Следующим  условием  развития инициативности поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего общения и обучения.  

-  Для эффективного проявления  инициативы детей необходимо полноценное развитие  

его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.  

Названные условия  характеризуют  требования к педагогу, осуществляющему  

педагогическую поддержку представленную:  

-доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; 

-постоянным одобрением и развитием инициативности; 

- предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему; 

- условиями для самоутверждения  ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность.  

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

-  создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком  сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка  к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление  ребенка  выразить результат в продуктивных видах деятельности( рисунках 

схемах, постройках и т.д.) 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
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деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. 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; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. 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) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 



55 
 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Преемственность дошкольной группы и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования  

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей дошкольной группы по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольной группе  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольной группы; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольной группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольной группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни дошкольной 

группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

1-2 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении 

дошкольной группы 

- участие в работе  родительского 

комитета, Совета школы; 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте школы; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе дошкольной 

группы, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.8.  Взаимодействие дошкольной группы и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют   

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 
Напр

ав 

лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О

б

р

а 

з 

о

в

а

н

Ярославский 

институт развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации  По плану   

ИРО 

МОУ Семеновская 

СОШ 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственност

и дошкольной 

группы и 

школы 
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и

е 

Дошкольные 

учреждения  района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

М

е 

д

и

ц

и

н

а 

ЦРБ, Семеновский 

ФАП 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

 

1 раз в квартал 

Ф

и

з 

к

у

л

ь

т

у

р

а  

 Семеновская 

средняя школа 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

-экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану  

К 

У 

Л 

Б 

Т 

У 

Р 

А 

 

Школьный 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Сельская 

библиотека 

Коллективные посещения,  встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Б

е 

зо

п

ас

н

ос

т

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

и

н

ф

Первомайская 

районная  газета 

«Призыв» 

Публикации в газетах По мере 

необходимости 
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о

р

м

а

ц 

ио

нн

ос 

ть 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

 написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

С

о

ц

и

а

л

ь

н

о

й 

з 

а

щ

и

т

ы 

н

ас

е

л

е

н

и

я 

МУ «Комплексный 

центр  социального  

обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

По просьбе МУ 

КЦСОН 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых мероприятиях 

По плану 

центра 

 

 

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Под коррекционно-развивающей работой понимается система медицинских, 

педагогических, психологических мероприятий (воздействий), способствующих 

полноценному развитию детей, испытывающих трудности в обучении и в социальной 

адаптации, преодолению отклонений в их развитии. Коррекционно-развивающая работа - 

это дополнительная к основному образовательному процессу деятельность, 

способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его 

способностей в различных сферах. 

Принципы проведения коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, являясь практической областью, должна 

опираться на глубокое понимание предмета, а также иметь под собой методологические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы (от 
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латинского - начало, основа) - исходные положения, определяющие построение 

программы работы и мировоззрение специалистов.  Так как коррекционная педагогика 

взаимосвязана с множеством различных наук, ее первым принципом является принцип 

комплексности заимствования форм, методов, средств, инструментария смежных наук. 

Принципы: 

· Гуманизма - веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного. 

· Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной 

системы.  

· Принцип реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка 

и ситуации. 

· Принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

· Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм 

и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Педагогические основы коррекционно-развивающей работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Начальным этапом в работе с проблемными детьми считается комплексная медико-

психолого-педагогическая диагностика ребенка и изучение социальной ситуации его 

развития. Однако отсутствие официального заключения о состоянии здоровья ребенка, 

невозможность проведения его обследования профильными специалистами не может 

служить поводом для отказа от осуществления комплекса коррекционно-педагогических 

мероприятий. 

Изучение ребенка должно начинаться с анализа социальной ситуации его развития, 

выяснения круга общения, характера и способов взаимодействия в его ближайшем 

окружении.  

Выясняя ситуацию социального развития ребенка, необходимо обратить внимание на 

режим дня в семье, состояние предметно-развивающей среды и возможности ее 

динамического изменения в соответствии с запросами и потребностями малыша. 

Мы выделяем три области, которые нуждаются в системном подходе при организации 

коррекционно-педагогической поддержки, оказываемой проблемному ребенку и 

членам его семьи: характер взаимодействия взрослого и ребенка; предметно-развивающая 

среда; организация систематической и комплексной коррекционно-педагогической работы 

с ребенком в среде его сверстников. 

Взрослый строит свое взаимодействие с ребенком с учетом ведущих мотивов и 

потребностей детского возраста, принимая во внимание специфичность психического 

статуса, характерную для ребенка с тем или иным вариантом отклоняющегося развития, 

структуру нарушения, а также актуальные и потенциальные возможности ребенка. 

Возрастная периодизация, разработанная в отношении нормально развивающихся детей, 

является для взрослого ориентиром при организации его взаимодействия с детьми разного 

возраста, имеющими интеллектуальные отклонения. Однако, выстраивая свое 

взаимодействие с проблемными детьми, он должен обязательно учитывать те искажения в 

развитии ребенка, которые происходят в результате органических или функциональных 

нарушений. Когда партнером по взаимодействию является ребенок, развитие которого в 

силу определенных причин не может протекать нормально, позиция взрослого становится 

более ответственной. Ведь известно, что психическое развитие проблемного ребенка в 

гораздо большей степени, чем в норме, зависит от условий, в которых он находится. 

Поскольку психическая активность (один из необходимых факторов благополучного 
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развития) может быть выражена чрезвычайно слабо (к примеру, у детей с ранним 

органическим поражением ЦНС), инициатором взаимодействия гораздо дольше остается 

взрослый. Так, в младенчестве взрослый направляет свои усилия на удовлетворение 

потребности ребенка в движениях, эмоциональном насыщении, в предметной новизне, на 

обеспечение развития функций руки и сенсорно-двигательных координаций в процессе 

манипулирования, на развитие подражания и эмоционально-делового общения, на 

активизацию лепета. 

Изменение типа взаимодействия с ребенком раннего возраста связано с изменением 

ведущей деятельности и ведущих мотивов. В этот период взрослый создает условия для 

формирования у ребенка познавательной активности, направленной на исследование 

свойств объектов и их функциональности: «Что с ним можно делать? В чем его 

значение?» Он организует совместную с ребенком деятельность, чтобы познакомить его 

со структурой предметного действия, обогатить его сенсорный опыт и подвести ребенка к 

появлению у него способности к знаковому опосредованию (замещению) в процессе 

использования предметных заместителей. Взрослый добивается возникновения у ребенка 

ассоциативных образов в доизобразительном «рисовании», предпосылок овладения 

речью, деловых мотивов взаимодействия с окружающими. Значимым компонентом 

содержания взаимодействия на этом этапе детства является удовлетворение потребности 

ребенка в признании его достижений, что способствует формированию у него образа «Я» 

и «Я-сознания». 

По мнению Н.Н. Поддъякова, существует особая связь между внутренними и внешними 

действиями ребенка. Исследователь предположил, что существуют два типа внутренних 

действий. Один тип - внутренние действия, выступающие как результат интериоризации 

внешних действий. Другой тип - действия, формируемые одновременно с развитием 

внешнего действия, как его управляющее звено. Н.Н. Поддъяков считал, что данные 

действия выполняют также функцию объединения и структурирования отдельных 

операций внешнего действия в иерархическую систему, благодаря чему внешнее действие 

и выступает как единое целостное образование. Такие внутренние действия тесно связаны 

с формированием внешних действий, однако они не являются результатом 

интериоризации последних, а по своему содержанию и структуре принципиально 

отличаются от внешних действий. Для нас этот подход является определяющим, 

поскольку он указывает направление в коррекционно-развивающей работе с детьми, 

имеющими неярко выраженные отклонения в развитии. Так как у этих детей крайне 

сложно непосредственно формировать внутренние действия, то они могут быть 

сформированы в процессе четко продуманных внешних действий, являющихся по 

существу управляемым планом внутренней детской деятельности. А поскольку 

результатом деятельности является ее продукт, то процесс обучения детей созданию этого 

продукта может служить основой формирования базовых компонентов внутренней 

деятельности ребенка. К таким компонентам относятся замысел (мотив), условия его 

реализации, последовательность действий, элементы самоконтроля. Следовательно, 

продуктивные виды деятельности, и в частности изобразительная деятельность, 

предоставляют педагогам и психологам уникальную возможность преодолеть 

дефицитарность отдельных психических функций у дошкольников и сформировать весь 

деятельностный пласт психики проблемного ребенка. 

В дошкольном возрасте взрослый строит взаимодействие с детьми, ориентируясь на их 

высокую сензитивность к социальным влияниям. Основной формой коммуникации в этот 

период является паритетное, равноправное сотрудничество и общение при постоянной 

стимуляции детской самостоятельности и инициативы. Содержание общения связано с 

игровыми и познавательными интересами, пробуждение, формирование и развитие 

которых становится одной из главных задач педагога или родителей. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в признании его достижений («не замечает» 

промахов и недостатков в рисунках, конструкциях, поделках, «не обращает внимания» на 
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неловкие движения и т. д.), тем самым формируя у ребенка чувство самостоятельности и 

гордости за достигнутые результаты. Он направляет свои воздействия на развитие 

внеситуативных форм общения, воспитывает у ребенка умение положительно 

воспринимать сверстника и взаимодействовать с ним, способствует усвоению 

кооперативных умений. 

При этом взрослый сам активно участвует в деятельности детей как на занятиях, так и вне 

занятий. В целом взаимодействие взрослого и детей, имеющих различные проблемы в 

развитии, должно стимулировать возникновение у каждого ребенка «образа Я», «Я-

позиции», осознание себя среди взрослых и сверстников, в природе, в пространстве и во 

времени. Оно должно помогать формированию познавательных и творческих 

способностей детей, необходимых им личностных качеств (произвольности и 

самостоятельности, познавательной активности, самосознания и ответственности). 

Теоретико-методологические исследования А.Л. Венгера показали, что подобно тому, как 

общевозрастные закономерности психического развития определяются социальной 

ситуацией развития, индивидуальные психологические особенности обусловливаются 

межличностной ситуацией развития, которая представляет собой конкретную форму 

проявления социальной ситуации развития, специфичную для каждого возрастного 

периода. Социальная ситуация развития воплощается в ведущем типе совместной 

деятельности ребенка и взрослого. 

Межличностная ситуация развития модифицирует конкретные особенности этой 

деятельности. Содержание совместной деятельности определяет функции ее участников. 

Они всегда взаимно дополняют друг друга. 

А.Л. Венгер ввел в теорию психологии развития новое понятие «функционирование», то 

есть «индивидуальный вклад участника в совместную деятельность». Совместность 

предполагает строго определенные формы активности каждого участника деятельности. 

Эти формы, как и функции участников, взаимодополнительны. Функционирование 

взрослого определяется социально заданными (культурно выработанными) 

воспитательными нормами, которые, как подчеркивает ученый, могут быть субъективно 

отражены в разных формах - от личных представлений о природе ребенка и воспоминаний 

о собственном детстве до психолого-педагогических знаний, почерпнутых из научной 

литературы. Функционирование ребенка - это активный ответ на функционирование 

взрослого, модифицирующий само исходное воздействие. Однако присвоение 

социального опыта осуществляется благодаря прямой связи - управлению со стороны 

взрослого, который является носителем социальных образцов. 

 Формируя позитивные взаимоотношения детей друг с другом, взрослый становится тем 

человеком, который должен объяснить малышам, как проявлять сочувствие, сорадость, 

сопереживание, как быть внимательным к эмоциональным состояниям другого. В 

критериях оценки также учитывается умение педагога создать комфортные условия для 

непопулярных детей, погасить конфликт, привить дошкольникам навыки позитивного 

взаимодействия, социально приемлемого поведения, самоконтроля и самоорганизации 

собственной деятельности. 

В работе с проблемными детьми роль взрослого еще более существенна. Поэтому 

родителей нужно учить устанавливать партнерские отношения со своими детьми.  

Продуктивное общение взрослого и ребенка базируется на следующих принципах: 

учета ведущей деятельности и специфических особенностей ее содержания на разных 

возрастных этапах жизни ребенка; ведущего значения деятельности взрослого, задающего 

образцы действия и поведения; определения взрослым условий достижения цели; 

отработки и закрепления в деятельности детей действий, операций, моделей, значимых 

для формирования психологических новообразований каждого конкретного возраста; 

создания условий для интериоризации усвоенных действий и моделей во внутренний план 
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деятельности ребенка. В процессе непосредственного обучения детей дошкольного 

возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии необходимо учитывать все эти 

принципы. При этом следует иметь в виду, что чем глубже недоразвитие познавательной 

деятельности ребенка, тем дольше и интенсивнее проводится коррекционно-

педагогическая работа с ним. 

В обучении малыша раннего возраста используются приемы, формирующие отдельные 

этапы его деятельности, скорее даже действий, поскольку в раннем возрасте деятельность 

ребенка сводится к совокупности отдельных действий. 

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей 

среды - одно из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы с проблемным ребенком. Предметно-развивающая среда и социокультурное 

окружение - мощный фактор, обогащающий (или тормозящий) детское развитие. 

Позитивная предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности ребенка, 

его возрастные и индивидуальные особенности и задачи коррекционно-воспитательного 

воздействия. 

Важнейшим механизмом полноценного развития личности с раннего детства являются 

разнообразные виды деятельности ребенка: общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование. На разных возрастных этапах те или иные виды 

деятельности выступают в качестве ведущих: в период младенчества - ориентировочно-

исследовательская деятельность, осуществляемая в условиях общения со взрослыми, в 

период раннего детства - предметная деятельность, в дошкольном детстве - игровая. 

Предметная среда в целом или ее отдельные фрагменты - это всегда поле детской 

деятельности, ее объекты, условия и средства достижения цели. 

Предметно-развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для физического, социального, познавательного и 

эстетического развития детей. Это природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда и др. 

Основными принципами использования предметно-развивающей среды в коррекционно-

развивающем процессе являются: учет возрастных особенностей развития ребенка; учет 

уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; учет 

индивидуальных особенностей, склонностей и предпочтений ребенка; создание условий, 

учитывающих особенности недоразвития познавательной деятельности и личности 

ребенка и способствующих сглаживанию их проявлений; создание динамичной среды, 

соответствующей запросам и потребностям ребенка; использование вариативных методов 

и приемов обучения в динамичной среде; исследовательская позиция взрослого в 

процессе взаимодействия с ребенком и организации его функционирования. 

Требования к коррекционно-педагогическому воздействию определяют 

педагогические условия, содержание и методы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с различными вариантами отклоняющегося развития. Исходя из этих требований, 

разрабатываются типовые и альтернативные программы, осуществляется поиск новых 

форм обучения и различных развивающих и коррекционно-педагогических технологий. 

Эти требования включают в себя определение организационных форм и разработку 

содержания коррекционной помощи детям раннего и дошкольного возраста с учетом их 
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жизненно важных потребностей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 

каждого ребенка определенной возрастной группы. Именно потребности детей, в том 

числе и образовательные, определяют те предметные области, которые становятся 

значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей разных категорий. При этом следует помнить, что при разработке индивидуально-

ориентированных программ усилия педагогов должны быть направлены на формирование 

тех психологических новообразований, которые соответствуют возрасту ребенка, но еще 

не возникли.  

Назовем базовые ориентиры, которые нужно учитывать при разработке программ 

воспитания и обучения детей с неярко выраженными отклонениями в развитии, поскольку 

специфические особенности этих детей вносят свои коррективы в задачи их обучения и 

воспитания. 

Для детей младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные направления развития ребенка: эмоционально-личностное и эмоционально-

деловое общение; развитие перцептивно-моторной деятельности; становление 

предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности ребенка; 

удовлетворение потребности ребенка в движении; формирование начальных 

ориентировочных реакций типа «Что это?»; становление элементарных зрительно-

двигательных координаций; понимание обращенной речи и стимуляция лепетных 

диалогов; активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

Для детей раннего возраста основными направлениями развития являются: смена 

ведущих мотивов деятельности; развитие эмоционально-делового и предметного 

общения; развитие и активизация общих движений; развитие предметных действий и 

предметной деятельности; развитие наглядно-действенного мышления; интенсивное 

накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; овладение различными 

навыками в процессе подражания; становление представлений о себе; формирование 

предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности; активизация 

самостоятельности в быту и формирование потребности в признании собственных 

достижений; закрепление навыков самообслуживания; развитие внутренней речи. 

Основные направления развития детей младшего дошкольного возраста: смена 

ведущих мотивов; развитие общих движений; развитие восприятия как ориентировочной 

деятельности, направленной на исследование свойств и качеств предметов; формирование 

системы сенсорных эталонов; развитие наглядно-образного мышления; формирование 

представлений об окружающем; расширение понимания смысла обращенной к ребенку 

речи; овладение диалогической речью; овладение фонетической, лексической и 

грамматической сторонами речи; овладение коммуникативными навыками; становление 

сюжетно-ролевой игры; развитие навыков социального поведения и социальной 

компетентности; становление продуктивных видов деятельности; развитие самосознания. 

Основные направления развития детей старшего дошкольного возраста: 

совершенствование общей моторики; развитие тонкой ручной моторики, зрительно-

двигательной координации; формирование произвольного внимания; развитие сферы 

образов-представлений; становление ориентировки в пространстве; совершенствование 

наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического мышления; 

формирование связной речи и речевого общения; формирование элементов трудовой 

деятельности; расширение познавательной активности; становление адекватных норм 

поведения.  
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Содержание любой коррекционной программы должно быть направлено на охрану и 

укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое совершенствование, 

коррекцию нарушений развития, то есть программа обучения и воспитания должна 

решать оздоровительные, развивающие и коррекционные задачи. 

К детям группы риска в дошкольный период развития относят соматически ослабленных 

детей, детей с нарушениями речи, моторики, поведения, функции активного внимания, 

памяти, а также детей с нарушениями общения и задержками психического развития. 

Психолого-педагогическая коррекция — это система психолого-педагогических мер, 

направленных на раскрытие возможностей ребёнка в поведении, ведущей деятельности 

возраста, межличностных отношениях в группе сверстников; достижении необходимого 

уровня креативного, речевого, психомоторного развития. Коррекционная работа должна 

учитывать не только структуру дефекта, но и соотносить программы развития нормы и 

задержки развития. По мнению У. В. Ульенковой, в плане коррекции большое значение 

имеет возраст ребёнка, состояние его здоровья, специфика микросоциума, своевременная 

диагностика и коррекция развития. 

М.С.Певзнер и Т.А.Власова обратили внимание на роль эмоционального развития в 

формировании личности ребенка дошкольного возраста. В структуре эмоциональной 

сферы необходимо выделить сенсорную систему, которая обеспечивает взаимодействие 

личности с окружающим миром. С возрастом ребенка происходит последовательное 

усложнение эмоциональных механизмов. Можно выделить следующие ступени 

усложнения эмоционального развития: аффективная реакция, эмоциональная 

дифференциация, эмоциональное распознавание, эмоциональное сопереживание. 

Дети с ЗПР не могут самостоятельно преодолеть проблемы в интеллектуально-

эмоциональном развитии и нуждаются в психолого-педагогической поддержке. 

Психолого-педагогическая коррекция ЗПР наиболее продуктивна именно в дошкольном 

возрасте. Л.С. Выготский считал, что в качестве основного содержания коррекционной 

работы необходимо создать зону ближайшего развития, поэтому коррекция должна 

строиться как целенаправленное формирование базовых составляющих психического 

развития. Наибольшие трудности представляет коррекция нарушений интеллектуально-

эмоционального развития. Эмоциональное и умственное развитие неразрывно связаны, 

так как психическое развитие происходит в процессе взаимодействия с взрослыми и при 

эмоциональном познании. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР предполагает как коррекцию 

интеллектуального развития, так и коррекцию эмоционально-волевой сферы. Корреляция 

интеллектуально-эмоционального недоразвития детей с ЗПР предполагает интегративный 

подход к коррекционно-развивающей работе, сконцентрированной по следующим 

направлениям. 

1.        Совершенствование основных свойств внимания: увеличение объема внимания; 

поддерживание устойчивости внимания за счет повышения интеллектуальной и 

творческой активности; развитие произвольного внимания. 

2.        Развитие различных видов восприятия: освоение перцептивных и 

интеллектуальных действий; расширение системы сенсорных эталонов; развитие 

способности к целостному, дифференцированному восприятию. 

3.        Формирование пространственно-временных представлений. 
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4.        Развитие произвольной логической памяти: умение выделить основную мысль; 

формирование действий и операций запоминания. 

5.        Формирование мыслительных операций: совершенствование наглядных форм 

мышления; освоение операций сравнения, обобщения; способности установления 

причинно-следственных связей; решение контекстных задач. 

6.        Развитие звуковой и смысловой сторон речевой деятельности: коррекция 

звукопроизношения; развитие фонематического слуха и восприятия; расширение 

словарного запаса; формирование основных функций речи. 

7.        Эмоционально-волевое развитие: способность опознания эмоций по модальности, 

эмоциональная регуляция деятельности и поведения, анализ эмоциональных ситуаций, 

умение воспроизвести эмоции по образцу. 

Осуществляя психолого-педагогическую коррекцию эмоционального развития следует 

учитывать: 

§   своеобразие проявлений эмоций; 

§   неравномерное развитие различных психических функций; 

§   неспособность к опознанию собственных эмоций и к эмоциональной эмпатии к 

окружающим. 

Эмоциональное развитие влияет не только на интеллектуальный параметр развития, но и 

определяет личностное развитие ребенка. Эмоциональная сфера помогает внутренней 

регуляции поведения через переживание положительных или отрицательных эмоций. 

Эмоции служат способом познания мира, общения. Эмоциональные состояния служат 

показателем активности. Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием 

познавательной деятельности, а включение речи в эмоциональные процессы обеспечивает 

их интеллектуализацию, они становятся осознанным. 

Коррекция эмоционального развития детей с ЗПР может осуществляться как на 

занятиях, так и в свободной деятельности ребёнка. Предлагаются следующие комплексы 

упражнений, направленных на коррекцию эмоционального развития.(Приложение 1) 

1.        Тональность настроения в цвете 

2.        Упражнение «Кляксы» 

3.        Упражнение «Подари нам радугу» 

4.        Рисунок эмоции 

5.        Упражнение «Волшебные шары» 

6.        Упражнение « Лягушка» 

7.        Упражнение «Превращение в цветы» 

8.        Перевоплощение. 
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В процессе осуществления коррекции эмоционального развития учитывается своеобразие 

познавательной деятельности, тип темперамента, способность к дифференциации и 

распознанию эмоций. 

У детей с ЗПР значительные потенциальные возможности к компенсации дефекта, 

достижению оптимального уровня интеллектуально-эмоционального развития при 

условии ранней диагностики, коррекционно-развивающей направленности воспитания и 

обучения в детском саду. 

У многих детей дошкольного возраста отмечается отставание в формировании мелкой и 

общей моторики, выделяются нарушения произвольной регуляции движений, недостаток 

координированности, пластичности, трудности переключения с одного движения на 

другое. Наблюдается корреляция между состоянием психомоторного развития и 

проявлениями трудностей в эмоциональном развитии детей. Также видна зависимость 

познавательного развития от состояния моторики, двигательной активности от 

умственной работоспособности. 

В нашем учреждении применяются инновационные технологии физического воспитания. 

Важным направлением инновационных преобразований является внедрение пластритмики 

для создания адекватных условий сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей. Эффективность пластритмики проявляется в 

разностороннем воздействии на моторное, психическое и эмоциональное развитие детей. 

Пластритмика — это курс специальных занятий, направленных на развитие и коррекцию 

общей и мелкой моторики, слухового восприятия, воображения, памяти. Пластритмика 

способствует формированию правильной осанки, укрепляет опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма, развивает 

музыкальность и пластичность. 

В дошкольном возрасте движение становится потребностью ребенка, поэтому физическое 

воспитание особенно ценно в данный возрастной период. 

Основной целью является содействие личностному развитию детей дошкольного 

возраста средствами ритмической игровой гимнастики. В контексте достижения цели 

предусматривается решение следующих задач. 

1.        Укрепление здоровья (функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения). 

2.        Совершенствование психомоторных функций (развитие гибкости, выносливости, 

пластичности, координированности). 

3.        Развитие творческих способностей. 

Пластритмика включает в себя общеразвивающие упражнения, элементы 

психогимнастики, танцевальные движения. ( Приложение 2) 

Алгоритм занятий: 

1.        Разминка. 



69 
 

В процессе разминки готовится организм детей к физической нагрузке, формируется 

чувство ритма и эмоциональная дифференциация музыки. 

2.        Основная часть. 

Предлагаются упражнения на растягивание мышц, благодаря которым они становятся 

эластичными, упругими, крепкими. 

3.        Релаксация. 

Предлагаются упражнения на восстановление дыхания и полное расслабление. 

В дошкольный период развития детям могут быть предложены комплексы упражнений, 

ориентированные на коррекцию и развитие двигательной и эмоционально-волевой 

сфер (Приложение 3). 

Движения подчинены ЦНС и у детей вырабатывается сила воли, умение управлять своим 

телом, достигать успеха. 

Для стимуляции развития двигательных функций важное значение имеет широкое 

использование комплексных стимулов: зрительных (большинство упражнений проводится 

по образцу), тактильных (игровой массаж), слуховых (инструкция даётся в вербальной 

форме), звуковых (упражнения проводятся под музыку). 

Самое сложное для детей — это движения плеч, головы и пальцев рук. Для преодоления 

этих сложностей проводим упражнения на развитие мелкой и общей 

моторики.(Приложение 4).  После достижения динамики результативных движений дети 

переходят к созданию образов (лисы, паука, кукол и т.д.). У детей меняются не только 

движения, но и мимика. Карабас-Барабас страшный и дети входят в образ, созвучный с 

музыкой; вдруг звучит весёлая музыка и дети перевоплощаются в неуклюжего 

деревянного смешного мальчика Буратино. 

Ритмические упражнения можно использовать для развития психических процессов, 

развития креативности, эмоций и воли детей. 

Поэтому в предлагаемые комплексы включаются игры, этюды и релаксация. С их 

помощью у детей формируется эмоционально положительный фон настроения, 

развиваются коммуникативные навыки, пластика и координация движений. Тематика 

образов разнообразна: птицы, цветы, море, животные, звуки. Чем разнообразнее 

движения, тем больше ребёнок узнаёт об окружающем мире и тем интенсивнее его 

интеллектуально-эмоциональное развитие. 

С детьми, имеющими нарушение зрения, проводим гимнастику для глаз, упражнения для 

снятия напряжения с глаз. Проводим консультации для родителей «Как сохранить зрение 

ребенка». 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

     В дошкольной группе созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
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коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В дошкольной группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение учреждением  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольной группы. 

 Состояние материально- технической базы дошкольной группы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей. 

 Помещения отвечают  санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 

Территория участка  ограждена металлическим забором высотой 1,5 м. На территории 

располагаются  игровые площадки. На каждой площадке установлено стационарное 

игровое оборудование - малые формы, соответствующие возрасту детей. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть.  
Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты.  

Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Тепловой режим  соблюдается. Учреждение обеспечено 

необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; необходимой 

мебели для данного числа воспитанников достаточно. 

В целях безопасной работы в дошкольной группе  имеется эвакуационное освещение, 

установлена противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения, тревожная 

кнопка с выводом на пульт. 

    В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая  современным санитарным, методическим 

требованиям. 
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Имеется   зал для  музыкальных и физкультурных занятий.  Учреждение постоянно 

работает над улучшением своей материально-технической базы, организацией предметно-

развивающей среды в соответствии с современными требованиями. 

Структура материально-технического обеспечения 

- 2 групповых помещения с учетом возрастных особенностей детей  

- зал для проведения физкультурных и музыкальных занятий 

- 2 спальни 

- изолятор 

- 2 раздевалки 

- 2 туалетных, совмещенных с умывальными 

- пищеблок 

- спортивная площадка на улице 

- участки для прогулок детей 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: холодильным 

оборудованием, водонагревателем,  электроплитой   с духовым (жарочным) шкафом; 

моечными ваннами с душевыми насадками,   раковиной для мытья рук,  контрольными 

весами, разделочными столами, электромясорубками. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими  организациями. 

Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется завхозом. Не допускаются к приему пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Дошкольная группа обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, 

необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. 

 Ежедневное меню составляется  в соответствии с примерным цикличным  десятидневным 

меню. 

 

Характеристика учебного и игрового оборудования. 

  Закуплено игровое оборудование, пополнившее такие воспитательно - образовательные 

направления, как физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

социально-личностное и познавательное, речевое развитие дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс оснащён как наглядным дидактическим, так и 

учебно-игровым оборудованием. 

  Созданы  необходимые  условия педагогам и сотрудникам для работы в области ИКТ.  

Технические средства:  1 компьютер; 1 ноутбук;  2 МФУ; 2 планшета;  2 телевизора; 1 

музыкальный центр; 2 магнитофона; 1 проектор; 1 экран. 

 

Характеристика групповых помещений 

В дошкольной группе  оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Детская и игровая мебель современного образца. 

 Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» Сан Пин 2.4.3049-
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13, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой 

возрастной группы.  

Базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт  

с взрослыми.  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение  детей в социум 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: уголками и зонами, 

оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 

разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой,  познавательно-исследовательской, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей 

жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Использование помещений дошкольной группы 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп 

Театральная деятельность воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

 Дети, педагоги 

 Гимнастика после сна Дети, воспитатели 

Групповая комната Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

Дети, родители, воспитатели 
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творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон Воспитатели, дети 

Раздевалка  Прием детей Воспитатели, дети, родители 

Изолятор  Изолирование заболевших детей Медицинский работник, дети 

   
 

 

Оснащение помещений дошкольной группы 

 

Вид помещения, 

 функциональное использование 

оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 
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 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

резиновые кольца и кубики 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, Ярославской области 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

 Шкафы для детской одежды 

Музыкально-физкультурный зал  Спортивное оборудование для 
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 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство  

В.И.Петрова,  Т.Д.Стульник 

 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  

 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова  

 

М.Б.Зацепина 

 

 М.Б.Зацепина  

 

Н.Ф.Губанова  

 

Н.Ф.Губанова  

 

С.Н.Теплюк 

 Нравственное воспитание в детском 

саду   

 Этические беседы с детьми 4-7 лет  

  

Народные праздники в детском саду  

  

Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников  

Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду   

 Игровая деятельность в детском саду  

  

Развитие игровой деятельности  

  

Занятия на прогулке с малышами  

М: Мозаика-

Синтез, 2006.  

М: Мозаика-

Синтез, 2007.  

М: Мозаика-

Синтез, 2008.  

М: Мозаика-

Синтез, 2008.  

М: Мозаика-

Синтез, 2006  

М: Мозаика-

Синтез, 2006.  

М: Мозаика-

Синтез, 2008.  

М: Мозаика-
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синтез, 2006. 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова  

Л.В.Куцакова  

 

Л.В.Куцакова  

 

Куцакова Л.В.  

 

 

Куцакова Л.В. 

 

 

 Никитина А.В. 

Трудовое воспитание в детском саду  

  

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

 Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома  

Конструирование из строительного 

материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада.   

Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней 

группе детского сада.   

Поделки в детском саду: Образцы и 

конспекты занятий.   
 

М: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 М: Мозаика-

Синтез, 2007 

 М: Мозаика-

Синтез, 2007.  

М: Мозаика-

Синтез, 2013.  

 

М: Мозаика-

Синтез, 2013.  

 

СПб.: КАРО, 

2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство,  

год издания 

О.В.Дыбина 

 

 О.В.Дыбина  

 

О.А.Соломенникова  

 

О.А.Соломенникова  

 

Л.В.Куцакова  

 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина  

Арапова-Пискарева 

Н.А.  

 

 

 

Варенцова Н.С. 

Ребенок и окружающий мир  

  

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром  

 Экологическое воспитание в детском 

саду   

 Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений   

 Занятия по конструированию из 

строительного материала  

 Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений   

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации  

Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов.   

 

М: Мозаика-Синтез, 

2006.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2008.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2008.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2007.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2008.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2008.  

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

 

 

 

М: Мозаика-Синтез, 

2012. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство,  

год издания 
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В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

А.И.Максаков 

А.И.Максаков 

А.И.Максаков  

 

Зацепина М.Б. 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду   

 Занятия по развитию речи  

 Правильно ли говорит ваш ребенок  

Развитие правильной речи ребенка в семье  

 Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников  

Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду.  

Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. М.:  

М: Мозаика-Синтез, 

2007. М: Мозаика-

Синтез, 2008 М: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

М: Мозаика-Синтез, 

2008. М: Мозаика-

Синтез, 2007.  
 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006. Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания 

Т.С.Комарова 

Т.С.Комарова 

Т.С.Комарова 

Янушко Е.А. 

Колдина Д.Н.  

 

Колдина Д.Н. 

Колдина Д.Н. 

Колдина Д.Н. 

Колдина Д.Н.  

 

Колдина Д.Н. 

Колдина Д.Н. 

Колдина Д.Н.  

 

Янушко Е.А. 

Янушко Е.А. 

Колдина Д.Н. 

 

Коваленко З.Д. 

Краснушкин 

Е.В. 

Тихомирова 

О.Ю., Лебедева 

Г.А. 

М.Б.Зацепина 

Н.П.Ильчук 

Н.П.Ильчук 

Н.П.Ильчук 

В.В.Гербова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду  

 Занятия по изобразительной деятельности.  

 Детское художественное творчество  

Рисование с детьми раннего возраста.   

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий.   

Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.   

Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.   

Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.   

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий.   

Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий.  

Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий.   

Рисование с детьми раннего возраста. 

Конспекты занятий.   

Аппликация с детьми раннего возраста.  

Рисование с детьми раннего возраста.  

Аппликация с детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет. 

Конспекты занятий.   

Аппликация с семенами.   

Изобразительное искусство для 

дошкольников.  

Пластилиновая картина.  

  

Музыкальное воспитание в детском саду  

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года   

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет  

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет  

 Приобщение детей к художественной 

литературе  

М: Мозаика-Синтез, 2008. М: 

Мозаика-Синтез, 2008. М: 

Мозаика-Синтез, 2006 М: 

Мозаика-Синтез, 2005. М: 

Мозаика-Синтез, 2013.  

 

М: Мозаика-Синтез, 2013. М: 

Мозаика-Синтез, 2013. М: 

Мозаика-Синтез, 2013. М: 

Мозаика-Синтез, 2012.  

 

М : Мозаика-Синтез, 2013 М : 

Мозаика-Синтез, 2013 М : 

Мозаика-Синтез, 2013  

 

М : Мозаика-Синтез, 2006 М : 

Мозаика-Синтез, 2006. М : 

Мозаика-Синтез, 2013.  

 

М: Мозаика-Синтез, 2013. М : 

Мозаика-Синтез, 2012 М : 

Мозаика-Синтез, 2012  

 

М: Мозаика-Синтез, 2008. М;-

2003  

М;-2003 

 М;-2003  

М: Мозаика-Синтез, 2006. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство, 

год изд. 

Э.Я. 

Степаненкова 

Пензулаева Л.И.  

 

Л.Г.Голубева 

Янушко Е.А. 

 Физическое воспитание в детском саду  

Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми 3-4 лет.  

 

 Гимнастика и массаж для самых маленьких   

Сенсорное развитие детей раннего возраста.  

М: Мозаика-синтез, 

2008. М: Мозаика-

синтез, 2012.  

 

М: Мозаика-Синтез, 

2007. М: Мозаика-

синтез, 2013. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

  При организации развивающей предметно-пространственной среды используем 

рекомендации ФИРО: Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., 

Марич Е.М.  Организация развивающей предметно-пространственной  среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста /  О.А.Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич.  –  М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. – 96 с. 

Нормативные требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать нормативные требования  

следующих документов:  

1.  Конституция Российской  Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3.  Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона 

"Об образовании в Российской Федерации"»;   

4.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

5. Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС  

дошкольного образования»;  

6.  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное  звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;  

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;  
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9.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждѐнная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

10. Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении  

"О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);  

11.  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»;  

12. Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье».  

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Требования к общеобразовательной программе, условиям ее реализации и результатам 

обозначены во ФГОС ДОО. Одним из условий реализации общеобразовательной 

программы в организации выступает формирование развивающей предметно-

пространственной среды и выполнение ее следующих функций:   

1.  реализация различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий;  

2.  организация образовательного потенциала пространства ДОО и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;   

3.  реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения.  

Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС должна отражать полный 

процесс образовательной деятельности ДО с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, необходимых 

для выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в частности. 

Полноценное функционирование РППС позволит создать целостную си-

стемообразующую развивающую среду ДОО с учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. 

Данный принцип предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в 

лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в 

домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, организованные в 

рамках общеобразовательной программы (обмен опытом семейного воспитания, 

проектная деятельность, участие в различных конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.) 
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Предметное содержание 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами 

необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).   

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 

масштабу для обеспечения доступности среды.   

Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие и 

специальные. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны 

категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на психическое 

и физическое здоровье ребенка.   

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:  

- провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

-  вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнеры (сверстники, взрослые);  

-  провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

-  вызывать у ребенка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

его возрастной компетенции;  

-  провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей.  

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение 

гармоничного развития ребенка:  

-  полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребенку гибко 

использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных 

функциях;  

-  применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных  играх 

(в том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных действий;  

-  дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС 

могут использоваться как средство обучения ребенка;   

-  эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые средства 

РППС могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств.  

                                            

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС должны 

иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия и 

Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их безопасности 

для физического здоровья детей.  

Организация пространства 

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО относятся также 

акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения.  

В помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные 

материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 

(бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, 

бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные элементы 

допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения».   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании и на 

участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого зонирования и 
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оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия.   

Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть адаптируемым под 

конкретные задачи, специфику образовательной программы и основано на 

систематическом использовании различных средств информационно-образовательных 

технологий (ИОТ). В настоящее время существуют ИОТ, предназначенные как для 

фронтальной работы педагога с детьми, групповой работы, так и индивидуальной работы 

детей под руководством взрослого. Причем эти технические средства должны органично 

функционировать без разрушения уже созданной РППС без необходимости организации 

специализированных компьютерных кабинетов.  

Совместное использование современных и традиционных технических средств в 

дошкольном образовании позволит сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, 

дополняться и объединяться.  

Зонирование пространства должно быть организовано с учетом всего времени пребывания 

детей в ДОО.   

Перечень зон для организации РППС:   

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны 

иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для 

детей.                                         

Изменение   

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны при помощи 

различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные ширмы или 

стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При 

этом необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность полноценной 

двигательной активности детей.   

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры зонирования РППС 

для возникающих образовательных задач: организация детской импровизированной 

самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр. Иными 

словами, оперативное изменение пространства является одним из необходимых критериев 

для полноценного функционирования РППС.  
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Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС 

необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов.  

Если игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к 

ним постепенно угасает. При ограниченных возможностях замены элементов РППС 

можно менять местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену 

материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и 

осуществлять поиск нового, более интересного.   

  

Обеспечение  

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного функционирования 

РППС, отвечающей современным требованиям дошкольного образования. Целью 

методической, технической и информационной поддержки является создание 

оптимальных условий для эффективного решения воспитательно-образовательных задач 

ДОО.   

Методическая поддержка заключается в наличии и использовании конкретных учебно-

методических материалов для организации и обеспечения РППС, использования в 

образовательном процессе и повышения квалификации. При организации РППС это 

позволит избежать рисков для физического и психического развития ребенка, 

несоответствия предметного содержания возрасту и интересам ребенка и пр.  

В качестве фактора негативного воздействия выступает игровая продукция – игры, 

игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие ребенка с которыми грозит 

ему ущербом, травмой для физического, психического и духовно-нравственного развития.  

Объективные показатели негативного влияния:   

1) сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения и др.);  

2) провокация к совершению аморальных и безнравственных поступков и формированию 

негативных установок личности;  

3) чрезмерное развитие определенных сторон личности и чувств за счет общего развития 

(чувство превосходства над другими, зависть, жадность и пр.);  

4) формирование преждевременных потребностей ребенка, в том числе сексуальных;  

5) снижение активности ребенка, культивирование его несамостоятельности 

(гиперзаданность игрушки, программа на потребление и пр.);   

6) тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»: придумать различные способы игры 

с ней, сделать игрушку своими руками и пр.;  

7) культивирование индивидуализма вместо развития социальности, соборности, 

включенности в социум.  

Формирование предметного содержания РППС ДОО  

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС 

ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные 

группы, нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач.   

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и 

инвентаря (далее – Перечень) по видам детской деятельности для организации 

пространства (группы, уличного участка и т. п.) для решения воспитательно-

образовательных задач общеобразовательной программы ДОО.  

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО 

коррелирует с основными направлениями (образовательными областями).  

Деление образовательных областей на отдельные группы (направления) довольно условно, 

поскольку при учете взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь 

содействует и косвенному решению других задач.   

Организация современной РППС в рамках многомерного пространства зависит от 

кокретных задач, поставленных в ходе реализации образовательной программы ДОО.  

РППС включает следующие функциональные модули:  
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- «Игровая»;  

- «Физкультура»;  

-  «Музыка»;  

-  «Творчество»;  

-  «Психолог»;  

-  «Уличное пространство»;  

Общая характеристика функциональных модулей.  

1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные группы ДОО:   

I младшая группа – группа раннего возраста (2-3 года);  

 II младшая группа (3-4 года);  

 Средняя группа (4-5 лет);  

 Старшая группа (5-6 лет);  

 Подготовительная группа (6-7 лет).  

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников.  

3. Организация пространства ДОО соответствует количественному наполнению Перечней 

функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.  

4. Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей.  

5. Перечни функциональных модулей рекомендуются для использования независимо от 

вида ДОО.  

6. Позиции Перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных 

модулей могут быть использованы для организации развивающей предметно-

пространственной среды родителями дошкольников в домашних условиях.   

7. Перечни функциональных модулей в части общефункциональных компонентов, таких 

как мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие 

информационные технологии, приведен в виде сводной таблицы в разделе «Общие 

компоненты функциональных модулей» с пометкой факта вхождения в соответствующий 

Перечень функционального модуля.  

8. При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и 

количественное наполнение функциональных модулей реализуется в зависимости от 

количества детей по усмотрению дошкольной образовательной организации.   

Разработанный подход позволяет сформировать естественную, комфортную, уютную 

обстановку с рационально организованной и насыщенной РППС в зависимости от вида 

функционального модуля дошкольного учреждения и с учетом разнообразных 

потребностей различных возрастных групп. Перечень предусматривает наличие игровых и 

методических материалов для коррекции трудностей, нарушений и отклонений развития 

детей и учитывает потребности инклюзивного образования.  

 

Использование информационно-образовательных ресурсов развивающего, 

развлекающего и коррекционного характера при организации РППС 

 

Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и деятельности 

современного человека. Причина тому – повышение роли информации, превращение ее в 

одну из важнейших движущих сил всей производственной и общественной жизни. 

Стремительный скачок в развитии собственно компьютерных технологий и прочих 

технических устройств сделал эти средства актуальными. Поэтому внедрение 
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информационно-образовательных технологий (ИОТ) в образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом.   

В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические принципы применения 

информационно-образовательных технологий:  

– принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в него не 

только традиционных знаний, но и фундаментальных положений науки;   

– принцип систематичности и последовательности, связанный как с организацией 

образовательного материала, так и с системой действий ребенка по его усвоению:  

восприятием информации с экрана, разъяснениями воспитателя, самостоятельной ра-

ботой;  

– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий переход от всеобщей 

доступности задания для определенной возрастной группы в принцип индивидуальной 

доступности. К заданиям предъявляются особые требования: они должны быть 

интересными и разнообразными, по силам каждому ребенку, но с постепенно 

нарастающей степенью сложности;  

– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей дошкольников;  

– принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования знаний и 

навыков, различных по содержанию и способам осуществления;  

– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в электронной 

форме объектами можно осуществить разные действия, изучить не только их статичное 

изображение, но и динамику развития в различных условиях, выделить главные 

закономерности исследуемого предмета, явления или рассмотреть его в деталях. 

Процессы, моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными по 

форме и содержанию, демонстрировать физические, социальные, исторические, 

экологические и другие явления действительности;  

– принцип мультимедийности предполагает способность транслировать аудиовизуальную 

информацию в любой форме (текст, графика, анимация и др.);   

– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в организации диалога 

между компьютером и ребенком. Неслучайно компьютерные системы (в образовательной 

сфере) называют интерактивными (диалоговыми);  

– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет включить в 

организационную схему занятия ИОТ для расширения кругозора, интеллектуального 

обогащения;  

– принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию системы знаний, 

формированию логического мышления.  

Объем образовательного материала успешно может быть освоен воспитанниками больше с 

помощью логики мышления, чем памяти, сознательно, творчески, обобщенно, а не 

механически и фрагментарно. Усвоение знаний требует использования сведений из других 

разделов программы, базируется на системе понятий.  

 

Комплексная оценка соответствия РППС дошкольной группы  

требованиям ФГОС ДО 

 

Критерий Контрольные показатели Оценка 
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 2б – в 

полной 

мере/объём

е,  

1б– 

частично/н

едостаточн

о, 

Нет 

(0 баллов) 

1. Содержательная 

насыщенность 

- предметное содержание обеспечивает 

стимулирование разных видов детской 

деятельности:  

 

 

 

 

2 

 

- игровой (разных видов игр, с учетом 

возрастной группы) 

- двигательной 2  

- коммуникативной 2  

- познавательно-исследовательской 2  

- изобразительной 2  

- конструирования 2  

- восприятия художественной литературы 

и фольклора 

1  

- музыкальной 1  

- все элементы могут быть использованы 

в совместной деятельности (в том числе и 

с участием взрослого), а также при 

инициировании совместных действий 

2  

- элементы РППС позволяют предлагать 

детям задания разноуровневой сложности  

2  

- элементы РППС стимулируют 

творческую активность детей 

2  

- содержание РППС отражает специфику 

вариативной части ООП ДО, реализуемой 

в ДОО 

1  

- присутствуют «автодидактичные» 

материалы 

1  

- в случае организации инклюзивного 

образования: присутствуют элементы, 

отвечающие специфическим 

возможностям и потребностям детей с 

ОВЗ  

 0 
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Критерий Контрольные показатели Оценка 

 2б – в 

полной 

мере/объём

е,  

1б– 

частично/н

едостаточн

о, 

Нет 

(0 баллов) 

2. 

Трансформируемо

сть 

Рациональность зонирования: 2  

 

- наличие различных составляющих 

предметной среды (передвижной детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

символов и знаков для зонирования и 

т.д.), позволяющих изменять ее элементы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Полифункциональ

ность 

педагогу 2  

детям 2  

- наличие полифункциональных 

материалов (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления): 

природных, бросовых материалов 

1  

   

   

   

   

4. Вариативность - наличие разнообразных материалов, 

обеспечивающих свободный выбор детей 

2  



89 
 

Критерий Контрольные показатели Оценка 

 2б – в 

полной 

мере/объём

е,  

1б– 

частично/н

едостаточн

о, 

Нет 

(0 баллов) 

- наличие различных пространств для 

построения непересекающихся сфер 

активности (дети имеют возможность 

заниматься одновременно разными 

видами  деятельности) 

2  

- периодическая сменяемость элементов 

РППС (или их местоположения) 

1  

5. Доступность - всем детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам, открыт доступ во все 

помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность 

2  

- материалы для детской деятельности 

расположены в поле зрения и 

досягаемости детей 

2  

- материалы и оборудование, находящиеся 

в свободном доступе для детей, исправны 

2  

6. Безопасность 

- материалы и оборудование, находящиеся 

в помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность, имеют 

необходимые сертификационные 

документы: Сертификат соответствия и 

Гигиенический сертификат  

1  
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Критерий Контрольные показатели Оценка 

 2б – в 

полной 

мере/объём

е,  

1б– 

частично/н

едостаточн

о, 

Нет 

(0 баллов) 

- гармоничность цветового решения 

интерьера (как элемент психологической 

безопасности среды)  

2  

 

                                                                           

3.4.  Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В дошкольной группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

Режим дня младшей группы: 

 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  МЛАДШАЯ ГРУППА  

(С 1,5 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

Утренняя разминка 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.20 

Самостоятельная деятельность 9,20 – 9.35 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.35 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.05 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Самостоятельная/игровая деятельность 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.00 – 17.00 
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Режим дня старшей группы 

 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА (3 -7 ЛЕТ) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа, утренняя разминка 8.00 - 8.50 

подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.10 

самостоятельная деятельность 9.10 – 9.20 

непосредственно образовательная деятельность 1, перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 2, перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3 

9.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 11.50 

обед 11.50 – 12.30 

подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 

полдник 15.20 – 15.30 

 самостоятельная/ игровая деятельность 15.30 – 16.00 

прогулка, уход домой 16.00 – 17.00 
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План непосредственно-образовательной деятельности 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

Направлени

я развития 

Образовательная 

деятельность 

Образовательные 

 области 

 младшая 

группа  

старшая 

группа  

  

Познавате

льно-

речевое 

направлен

ие 

Познаватель- 

ное развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1 2 

Математика Познание 

Коммуникация 
- 2 

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение  

х/лит-ры 

1 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

коммуникация - - 

Физическ

ое 

развитие 

Физкультура Физкультура 

Здоровье 
3 3 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Музыка 

 

 

Музыка 

 
2 2 

Изодеятельность 

(рисование, лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художествен- 

ное творчество 
2 3 

 всего  9 13 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 10 мин 25 мин 

   Объем 

непосредственно  

образовательной  

деятельности 

 1ч 30 мин 5 ч 25 мин 
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15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно 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 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

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 непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-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. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 



94 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольной группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса: особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной 

работы в дошкольной группе. 

 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 
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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 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиционными в дошкольной группе являются: 

Праздники: праздник осени, новогодний праздник, 8 марта, масленица, День Победы, 

выпускной бал. 

Конкурсы: конкурс поделок из природного материала, мастерская Деда Мороза, конкурс 

кормушек для птиц, конкурс семейной фотографии.  

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

Дошкольная группа укомплектована квалифицированными  кадрами, в т.  ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Коллектив работников дошкольной группы составляет 10 

человек.   

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольной группе: 2 воспитателя, психолог, логопед. 

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

воспитанников в группе:  помощник воспитателя 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 4 педагога:  из них 2 воспитателя и 

специалисты: психолог, логопед. 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование    

среднее педагогическое  образование   2 человека  

   

2. По стажу 

 

до 5 лет         

от 5 до 10 лет                                                 

от 10 до 15 лет                                               

свыше 15 лет                                                4  

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   -  

первая квалификационная категория     1  

не имеют квалификационной категории             3  

соответствие занимаемой должности 3  
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Средний возраст педагогического коллектива - 52 года.   В учреждении работает 

50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет. 1 воспитатель имеет среднее специальное 

педагогическое образование.   

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер 

самостоятельно.  А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений района,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование,  что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие дошкольной группы.   

Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,  организации необходимого 

медицинского  обслуживания.  

Для решения этих в дошкольной группе имеется заместитель директора по УВР,  ведение 

бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Семеновской средней школы. 

Хозяйственную деятельность осуществляют повар, завхоз, прачка, 3 машиниста-кочегара. 

 В целях эффективной реализации Программы Семеновская средняя школа создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.  ч.  

их дополнительного профессионального образования через обучение в ИРО в очной, очно-

заочной, дистанционной форме обучения.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций  и партнеров  

обеспечивает  консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей. 

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

3.7. 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.  

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. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

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); 
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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. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

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 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. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.8.1. 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 Семеновской средней школы, 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; 
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─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. 

3.8.2. 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; 

2. Апробирование разработанных материалов в организации; 

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. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–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 Учреждения с семьями воспитанников; 

3.9. 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-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZHNOLUlEaVU0OW4tRkJGN2w3ZmVsV2lJVkZMVUo0TlYxb0N0dTRMZ2w1NG8xYVZJNFNhcXdTaUdvSUlWLTJDNlVJbWhhOWpmWTJjb1lQUjlSalpEc0FSS3UxMXRSeGI5QQ&b64e=2&sign=0033b55b507255fd54f4aedadfc1844c&keyno=17
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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 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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3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
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26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. 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. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Комплексы упражнений, направленных на коррекцию эмоционального развития. 

1.        Тональность настроения в цвете 

Ребенку предлагается выбрать цвет и соотнести его с настроением. 

Красный цвет — радостное настроение. 

Желтый цвет — хорошее настроение. 

Зеленый цвет — спокойное настроение. 

Синий цвет — печальное настроение. 

Серый цвет — скучное настроение. 

Черный цвет — плохое настроение. 

2.        Упражнение «Кляксы» 

Рисование руками, используя краски с целью эмоциональной разрядки. 

3.        Упражнение «Подари нам радугу» 

Ребенок рисует и раскрашивает радугу по следующим зонам: игра, занятие, друзья, 

воспитатель, семья, детский сад, школа, используя условное обозначение цвета. 

4.        Рисунок эмоции 

Детям предлагают вспомнить и зарисовать ситуацию, когда они испытывали интерес, 

радость, страх, удивление, удовольствие. 

5.        Упражнение «Волшебные шары» 

Детям предъявляются воздушные шары разного цвета. Ребенок выбирает понравившийся 

шарик и рассказывает о его настроении (16). 

6.        Упражнение « Лягушка» 

Покажите, какие эмоции у вас будут, если неожиданно лягушка прыгнет вам на руки. 

Когда вы увидите голодного котёнка. Если встретитесь с агрессивной собакой. 

7.        Упражнение «Превращение в цветы» 

Радостное настроение. 

Солнышко греет, дождик поливает, цветы распускаются. 
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Грустное настроение. 

Туча закрыла солнышко, пошел град, цветы закрылись и пригнулись к земле. 

8.        Перевоплощение. 

Изобразите ласкового котёнка, испуганного воробья, весёлого попугая, злого комара. 

 

Приложение 2.  

Примерный конспект занятия по пластритмике 

Тема занятия: «Путешествие в музыкальную шкатулку» 

Цель — гармоничное развитие личности детей дошкольного возраста.  

Задачи — научить детей управлять своими действиями; слушать музыку, двигаться в такт 

музыки; развивать слуховое восприятие, координацию движения, воображения и память; 

формировать правильную осанку и пластичность. 

Ход занятия 

Ребята, я принесла сегодня вам удивительную вещь — музыкальную шкатулку. Она 

удивительна тем, что когда ее открываешь, звучит музыка, и появляются куклы, которые 

выполняют под музыку различные движения. Посмотрите, как плавно они движутся в 

такт музыки. Ребята, давайте представим, что вы куклы, а зал — наша музыкальная 

шкатулка. Двери открываются, звучит музыка и дети под музыку входят в зал. 

Вводная часть 

Ходьба обычная. Ходьба на носках — руки вверх в чередовании с ходьбой на пятках — 

руки за голову, ходьба змейкой, ходьба в быстром, медленном темпе, бег по кругу, ходьба. 

Подготовительная часть (разминка) 

И.п. — ноги на ширине плеч, спина прямая, руки за спиной, кисти касаются локтей. На 

каждый счет — наклон головы вправо, влево, вперед, назад (8—16 раз). 

И.п. — ноги врозь, кисти рук в замок: 1 — руки вверх, ладони наружу, подняться на 

носки, 2 — приседая, руки вытянуть вперед, ладони наружу, вернуться в и.п. 

И.п. — ноги вместе, спина прямая, руки у плеч. На каждый счет поднимаемся на носках и 

резко опускаемся, левая рука при этом идет вверх, правая вниз, затем наоборот — левая 

вниз, правая вверх. 

И.п. — ноги врозь, руки согнуты в локтях, правая лежит на левой (пальцы собраны в 

кулак): 1—2 быстрое вращение руками от себя, 3—4 вращение руками к себе, 5—7 три 

хлопка над головой, поднимаясь и опускаясь на носки, 8 — вернуться в и.п. 
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И.п. — ноги вместе, руки вдоль туловища, пальцы вытянуты. На счет 1 поднимаем правое 

плечо к уху, на счет 2 опускаем, на счет 3 поднимает левое плечо к уху на счет 4 

опускаем. 

И.п. — ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на затылке в замке. На счет 1—2 

поворачиваем верхнюю часть туловища вправо, одновременно слегка приседаем, на счет 

3—4, выпрямляя ноги, возвращаемся ви.п. На счет 1—2 делаем это упражнение в другую 

сторону, на счет 3 —4 — и.п. 

И.п. — ноги врозь, руки на поясе: покачивание бедрами вправо и влево (сопровождать 

движения словами тик-так). 

Бег и различные варианты прыжков не более 1 минуты. 

Заканчивая разминку, делаем последнее упражнение на расслабление. 

И.п. — ноги на ширине плеч, руки расслаблены, опущены вниз. На счет 1—4 делаем вдох, 

руки медленно поднимаем вверх, на счет 5—8 — выдох, руки медленно опускаем вниз 

(4—6 раз). Расслабились. 

Основная часть 

Обыкновенный легкий бег под музыку на месте. Прямые ноги выбрасываются вперед. 

Руки согнуты в локтях. 

Прыжки на двух чуть согнутых ногах, колени вправо, влево, вправо, влево. Колени 

вправо, руки влево, колени влево, руки вправо 

И.п. — ноги врозь, руки на поясе: 1 — наклонить голову назад, локти отвести назад, 

прогнуться; 2 — вернуться в и. п. 3. Наклонить голову вперед, локти перевести вперед, 4 

— вернуться ви.п. 

И.п. — ноги врозь, руки за спиной: 1 — наклоны вправо, 2 —вернуться в и.п., 3 — 

наклоны влево, 4 — вернуться в и.п., 5—6 наклон вперед, руки вперед голову вверх. 

Упражнение выполняется сидя и лежа на полу. 

И. п. — сесть, спина прямая, ноги вместе, прямые, упор сзади на руки На счет 1 — правый 

носок на себя, левый вытягиваем, на счет 2 — правый носок на себя, левый вытягиваем. 

И. п. — сесть, ноги согнуть в коленях, ступни на полу, руки сзади. На счет 1 поднимает 

правую ногу вверх, носок на себя, на счет 2 — и.п., на счет 3 — поднимаем левую ногу 

вверх, на счет 4 — и.п. 

И.п. — сидя, ноги вперед, руки в стороны, 1 — согнуть колени, руками обхватить ноги, 

голову опустить, 2 — вернуться в и.п., 3—4 повторить движения на счет 1—2. 

И.п. — лежа на животе, руки вверх, 1—2 прогнуться, поднять прямые ноги и руки вверх 

(лодочка плывет), 3—4 вернуться ви.п. 

И.п. — упор на коленях, 1 — прогнуться в поясничной части, голову вверх, 2 — сесть на 

пятки, голову опустить вниз, руки прямые (кошечка спряталась). 
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Вводная медитация (проводится под спокойную музыку). Предложить детям найти свое 

сердце, прижав обе руки к груди, и прислушаться, как оно стучит. Затем представить, что 

вместо сердца у него кусочек ласкового солнышка Яркий и теплый свет разливается по 

телу рукам и ногам. Солнышко ласкает наши руки, ноги, голову. Постепенно мы 

расслабляемся и засыпаем. 

Танцевальные упражнения — продолжительность 5—10 минут. 

Заключительная часть 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

И.п. — стойка ноги врозь: 1 — медленно поднять руки вверх (вдох), 2 — руки опустить 

вниз (выдох), расслабиться. 

Приложение 3.  

Комплексы упражнений, ориентированные на коррекцию и развитие двигательной 

и эмоционально-волевой сфер. 

Первый комплекс упражнений 

Исходное положение (И. п.) — основная стойка — ноги вместе, спина прямая, руки вдоль 

туловища, пальцы вытянуты; 

1—8 — основная стойка. 

Первая часть: 

1—2 — подняться на носки, руки вверх, хлопок над головой; 

3—4 — опуститься на стопу, руки вниз; 

5—6 — присесть; 

7—8 — встать. 

Вторая часть: 

1—2 — подняться на носки, руки вперёд, сжать кулаки; 

3—4 — опуститься на стопу, руки вверх; 

5—6 — наклон вперёд, руки вперёд; 

7—8 — выпрямиться, разводя руки в стороны, вниз. 

Третья часть: 

1—2 — поворот туловища направо, правую руку в сторону; 

3—4 — поворот туловища в исходное положение, правую руку на пояс; 
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5—6 — поворот туловища налево, левую руку в сторону; 

7—8 — поворот туловища в исходное положение, левую руку на пояс. 

Четвёртая часть: 

1—2 — приседание, руки в стороны полусогнуты, кисти в кулак; 

3—4 — встать, руки вперёд, кисти в кулак; 

5—6 — приседание, руки в стороны полусогнуты, кисти в кулак; 

7—8 — встать, руки вперёд, кисти в кулак. 

Релаксация. 

Представьте себе, что вы превратились в бабочек и порхаете от цветка к цветку. 

Второй комплекс упражнений 

Первая часть: 

И. п. — стойка ноги врозь. 

1—2—наклон вправо, правая рука скользит вниз, левая — вверх по туловищу — вдох; 

3—4— исходное положение — выдох; 

5—8— повторить счёт 1—4 в другую сторону. 

Вторая часть: 

Ритмический танец «Полька». 

И. п. — стойка лицом в круг, взявшись за руки. 

1—4 — правую ногу вперёд на носок, притопнуть правой ногой; 

3—4 — левую ногу вперёд на носок, притопнуть левой ногой; 

5—8 — повторить счёт 1—4. 

Вторая часть: 

1—4 — четыре шага галопа вправо; 

5—8 — четыре прыжка на месте. 

Третья часть: 

1—4 — четыре шага галопа влево; 
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5—8 — четыре прыжка на месте. 

Музыкально-подвижная игра: «В гостях у деда Мороза». 

Пальчиковая гимнастика со стихами. 

Релаксация. 

День: потянемся как цветы к солнцу. 

Ночь: наступает вечер, цветы закрываются и засыпают. 

Третий комплекс упражнений 

Построение в шеренгу. Повороты направо, налево. 

Первая часть: 

Ритмический танец «Макарена». 

И. п. — стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1—2 — правую руку вперёд; 

3—4 — левую руку вперёд; 

5—6 — правую руку вперёд ладонью кверху; 

7—8 — левую руку вперёд ладонью кверху; 

Вторая часть: 

1—2 — правую руку на левое плечо; 

3—4 — левую руку на правое плечо; 

5—6 — правую руку за голову; 

7—8 — левую руку за голову. 

Третья часть: 

1—2 — правую руку на левое бедро; 

3—4 — левую руку на правое бедро; 

5—6 — правую руку за спину; 

7—8 — левую руку за спину. 

Четвёртая часть: 
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1—4 — два раза покачивание бедрами вправо-влево; 

5—6 — два хлопка перед собой; 

7—8 — притоп с поворотом направо в И. п. 

Игровой самомассаж. 

Поглаживание и растирание ладоней, предплечий, плеча в положении сидя в образно-

игровой форме. 

Релаксация: Представьте, что вы на берегу моря, греет солнце (расслабились), вдруг 

набежала туча, вам стало холодно, так как солнце спряталось (обнять себя крепко за плечи 

и напрячь мышцы), опять засветило солнце. 

Четвёртый комплекс упражнений 

Бег по кругу и небольшими прискоками с ноги на ногу. 

Музыкально-подвижная игра « Пятнашки». 

Первая часть: 

И. п. — полуприсед, руки на живот. 

1—2 — встать на левую ногу, правую — в сторону, руки в стороны — ладошками вперёд; 

3—4 — вернуться в И. п.; 

5—6 — встать на правую ногу, левую — в сторону, руки в стороны — ладошками вперёд; 

7—8 — вернуться в И. п. 

Вторая часть: 

1—2 — с поворотом туловища направо, правую ногу вперёд, руки согнуть и вперёд; 

3—4 — вернуться в И. п., руками хлопок о колени. 

5—6 — с поворотом туловища налево, левую ногу вперёд, руки согнуть и вперёд; 

7—8 — вернуться в И. п., руками хлопок о колени. 

Третья часть: 

1—4 — два приставных шага вправо, руки на пояс; 

5—8 — два приставных шага влево, руки на пояс; 

Четвёртая часть: 

1—4 —шаг левой ногой в сторону, правой ногой — движение скрёстно; 
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5—8 — шаг правой ногой в сторону, левой ногой — движение скрёстно. 

Релаксация: Представьте, что вы деревья и вас колышет ветерок, дуя всё медленнее. Вот 

ветер подул сильнее — листочки затрепетали. Выглянуло солнышко — потянемся вверх, 

спряталось солнышко — руки расслабленно падают вниз. 

 

Приложение 4.  

Упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

Одним из показателей и условий хорошего физического и нравственно-психического 

развития ребенка является развитие его руки, кисти ручных умений или как принято 

называть тонкой мелкой моторики пальцев рук. 

Упражнения на развитие мелкой моторики: 

1. Считалка 

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с мизинца. 

Этот пальчик — в сад пошел 

Этот пальчик — ягодку нашел. 

Этот пальчик — месит тесто. 

Этот пальчик — занял место, 

Этот пальчик — много ел — 

от того и растолстел. 

2. Очки 

Образовать два кружка из больших и указательных пальцев обеих рук, соединив их. 

Что стряслось у тети Вали. 

У нее очки пропали! 

Нет очков у тети Вали 

Очевидно, их украли. 

3. Цветок 

Подушечки пальцев обеих рук сомкнуть. Ладошки немного округлить. Получается 

«бутон». Нижние части ладоней прижать друг к другу, а пальцы широко раздвинуть по 

кругу и немного прогнуть. Получается большой, раскрытый «цветок». 
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Когда красивые цветы 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет. 

Все красивые цветы 

Закрывают к ночи лепестки. 

Тихо засыпают 

Баю, баю, баю. 

Упражнение на развитие общей моторики  

1.        И.П. — Покачивание бедрами влево и вправо, руки впереди, пальцы расслаблены, 

свободное вращение кистями в различных плоскостях в такт музыке. 

2.        И.п.— 1—2 шаг правой ногой в сторону, левая на носке, правую руку другой 

поднять вверх, потянуться за кистью — вдох — пауза, левая рука свободно висит внизу; 

3—4 выдох, расслабить мышцы плеч, поясницы, шеи, свободно наклониться; 5—8 

повторить счет 1—4 в другую сторону. Повторить 1—8 еще три раза. 

3.        И.п. — 1—16 (ковырялочка) — подскок на одной ноге, вторая на носок и пятку с 

последующим притопом. 

4.        И.п. — 1—2 полуприседая на двух ногах с поворотами туловища вправо, круг 

руками дугами вниз вправо; 3—4 — то же в другую сторону; 5—8 повторить 1—4 — 

повторить пружинистые движения на правой ноге с подниманием согнутой левой, 

движения рук как при счете 1—2. 

5.        И.п. — полуприсед на правой ноге, левая впереди на носке. 1—4 с наклоном вперед 

волной в грудной части, передать тяжесть тела на левую ногу (движение кошка); 5—8 то 

же в другую сторону; 9—16 повторить 1—8. 

 
 

 


