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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка
 Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  №  96  «Детский  сад  комбинированного  вида»  города
Кемерово  разработана  с  учетом Примерной  Образовательной  Программы Дошкольного
Образования, одобренной решением от 20 мая 2015 г. и в соответствии с:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании»;
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 г. № 1014;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  от
14.11.2013 г. № 30384;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в
дошкольных  организациях»  (утверждены  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26); (с изменениями, внесенными Решением Верховного
Суда РФ от 04.04.2014 NАКПИ14-281);
 Устав МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»;

Основная  общеобразовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  № 96 «Детский  сад  комбинированного  вида» города  Кемерово
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  лет с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям  –  физическому,  коммуникативно-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования

Цель программы:
1.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.
2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Задачи программы:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование
ценности здорового образа жизни;
-  обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);
-  создание условий для развития  эмоционального,  социального  и  речевого  развития  ребёнка,
формирование его позитивно - личностных качеств, успешной социально-личностной адаптации
ребёнка в школе и самореализации его в обществе;
-развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических,  творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;
-  поддержка  и  развитие детской  инициативности  и  самостоятельности  в  познавательной,
коммуникативной и творческой деятельности;
-  формирование социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
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психологическим и физиологическим особенностям детей;
- 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  предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста),
необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
-  обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  охраны и укрепления  здоровья,  развития  и
образования детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа строится на основании следующих принципов:

-  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

-Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Этот  принцип  подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

-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.

-Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

-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. 

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

-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. 

-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. 

-Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными особенностями
детей. 

-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. 

-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
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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.

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.  Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом
которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые
для  нее  являются  научно-методическими  опорами  в  современном  мире  разнообразия  и
неопределенности.  При  этом Программа  оставляет  за  Организацией  право  выбора  способов  их
достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность
состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

 принцип  гуманно  -  личностного  отношения  к  ребенку  с  ОВЗ,  который  позволяет
обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых  основ  культуры
личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых  качеств,  дает  возможность
сформировать у детей все психические процессы;

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и
потребностей каждого ребенка;

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  образовательного
процесса;

 этиопатогенетический  (учета  этиологии  и  механизмов  речевого  нарушения),
системности и учета структуры речевого нарушения;

 принцип обходного пути (принцип опоры на сохранное звено психической функции,
на сохранные анализаторы, на их взаимодействие);

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;
 принцип развивающего обучения;
 принцип интеграции усилий специалистов и т.д.

Подходы, применяемые к формированию Программы: 
-  Системный  подход. Сущность:  относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели  образования,  субъекты
педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,  содержание  образования,  методы,  формы,
средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.

-  Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий
для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

-  Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития
личности,  это  целесообразное  преобразование  модели  окружающей  действительности.  Задачи
воспитателя:  выбор  и  организация  деятельности  ребенка  с  позиции  субъекта  познания  труда  и
общения (активность самого). 

-  Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и
благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,  научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а
с другой – его средством.
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-  Компетентностный  подход  -  основным  результатом  образовательной  деятельности
становится  формирование  основ  компетентностей  как  постоянно  развивающейся  способности
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым:
решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять  явления  действительности,  их
сущность,  причины,  ориентироваться  в  проблемах  современной  жизни;  решать  проблемы,
связанные с реализацией определённых социальных ролей.

-  Культурологический  подход –  методологическое  основание  процесса  воспитания,
предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на  национальные  традиции  народа,  его
культуру, национальные и этнические особенности.

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический)
подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с
детьми с ОВЗ;

 осуществление  дифференцированного  подхода  к  детям  в  зависимости  от  их
психического  состояния  и  способов  ориентации  в  познании  окружающего  мира,  включая
применение  специальных  форм и  методов  работы с  детьми,  оригинальных  наглядных пособий,
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;

  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического
развития у детей с ОВЗ.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики

Возрастные особенности развития воспитанников
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать  названия  окружающих предметов,  учатся  выполнять  словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который начинает  понимать  не  только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.
Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые  совершаются  с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями.
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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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том,
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия
с предметами. 
К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно  -  образного  мышления.
Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,  намечает  план
действия и т. п. 
Для детей этого возраста  характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст  завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,
отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга.  Его  общение
становится  внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,  но и
носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же
функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в
дошкольном возрасте. 
Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с  одними
предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими  предметами.
Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и
предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте  они  только начинают  формироваться.  Графические  образы бедны.  У  одних  детей  в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет. 
Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно,  что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.  В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. 
В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования  предэталонов  — индивидуальных единиц  восприятия,  переходят  к  сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского
сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  —и  в  помещении  всего
дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество  норм,  которые  выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. 
В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи  ограничения  собственных  побуждений самим  ребенком,  сопровождаемые словесными
указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом. 
К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более  развитым.  Они
оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут
вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. 
Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов. Начинает
складываться  произвольное  запоминание: дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает  развиваться  образное  мышление. Дети  способны  использовать  простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. 
Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить:  «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство  ответят,  что  белых  больше.  Но  если  спросить:  «Каких  больше  —  белых  или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность
и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом  активности  детей. Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно
выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи,
рифмы. 
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  словотворчеством  на
основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм. В  группах
начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,  соревновательность.
Последняя  важна  для сравнения  себя  с  другим,  что  ведет к  развитию образа  Я ребенка,  его
детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых
и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу,  планированием;  совершенствованием восприятия,  развитием  образного  мышления  и
воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции;  развитием памяти,  внимания,  речи,
познавательной  мотивации;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;  дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них  более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства,  в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  (В игре «Больница»
таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал
ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх
становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.  Рисунки могут быть самыми
разными по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
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изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный
характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты с  небольшими
или,  напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом  обследования  образца. Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой
постройки. Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз  (два,  четыре,  шесть
сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал
до  целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ). 
Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию
— до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных
и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,  указать,  в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения
окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,  представления  о
развитии  и  т.д.  Кроме  того, продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления  о  классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут
изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста
способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте  позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,
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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  в  игровой  деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной
деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы. 
Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное  внимание,
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.  Исполнение роли акцентируется не только
самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.
Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  Дети  могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  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  дошкольников  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из
строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как
изображений,  так  и построек;  не  только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который  понадобится  для  ее  выполнения; способны  выполнять  различные  по  степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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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. 
Продолжают  развиваться  навыки обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  к
стереотипности детских образов. 
Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников, оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей  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 освоения программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему
воспитательно-образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижение детьми
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры 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.).
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Результаты овладения программой в младшем возрасте:
-  Эмоционально  отзывчивый,  проявляющий  интерес  к  установлению  взаимоотношений  со
сверстниками и взрослыми.
- Сформированы навыки   самообслуживания, владеет  элементарной культурой поведения.
-  Ребенок  овладевает  грамматическим  строем  речи:  согласовывает  слова  по  числу,  времени,
активно  экспериментирует  со  словами,  умеет  отвечать  на  простые  вопросы  простым
предложением.
-  Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  сверстниками.  Часто  играет  в  игры,  в  которых
воспроизводит действия взрослого;
-  Владеет   игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  умеет
договариваться  с детьми в процессе совместных игр;
-  Сформирован интерес  к художественной литературе:  с помощью взрослых называет героев,
сопереживает,  радуется,   рассматривает  иллюстрации,  с  помощью  наводящих  вопросов
высказывается о персонажах и ситуациях.
- У ребёнка развита крупная моторика, осваивает  различные виды движения (скорость, силовые
качества, координация, гибкость, выносливость и пр.).
- Развита мелкая моторика: собирает крупные пазлы, мозаики, пирамидки и т.д.
-  Имеет  представления  о  явлениях  окружающей  действительности:  знаком  с  предметами
ближайшего  окружения,  их  назначением,   имеет  представления  о  средствах  передвижения,  о
некоторых профессиях,  свойствах  предметов.
- Сформированы сенсорные эталоны: знаком с основными цветами, может верно выбрать формы
предметов по образцу, выбирает больший или меньший предмет.

Результаты овладения программой в среднем возрасте:
-  Сотрудничает со взрослыми в практических делах,  активно стремятся  к интеллектуальному
общению.
- Стремится к постоянному общению со сверстниками в разных видах деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной деятельности).
-  Сформированы  навыки    самообслуживания.  Имеет  представления  о  правилах   и  нормах
поведения.
- Развита мелкая и крупная моторика,  способен активно и осознанно усваивать разучиваемые
движения, их элементы.
- Сформирован устойчивый интерес к художественной литературе: охотно отвечает  на вопросы,
связанные  с  «анализом»  произведения,  дает  объяснения  поступкам  героев,  рассказывает   по
картинке  о  содержании  произведения,  проявляет  творческую  инициативу  и  придумывает
собственные сюжетные повороты.
- Речь развита в соответствии с возрастом:  в большинстве своем четко произносят все звуки
родного  языка,  придумывает   новые  слова  и  выражения,  легко  запоминают   короткие
стихотворения,  согласовывает   слова  в  предложении,  классифицирует  предметы,   может
пересказать  литературное  произведение,  рассказать  по  картинке,  описать  характерные
особенности той или иной игрушки и т.д.
- Включается в ролевые взаимодействия со сверстниками.  При разрешении конфликтов в игре
дети все чаще старается договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на
своем.
- Эмоционально откликается на произведения музыкального и изобразительного искусства.
- Сформирована  познавательная  активность.

Результаты овладения программой в старшем  возрасте:
-  Соблюдает  нормы  и  правила  поведения,  способен  самостоятельно  оценивать  собственное
поведение;
- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,   познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен  выбирать  себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
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-  Ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,
другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам;
- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: может с разной интонацией читать стихи,
способен  регулировать  громкость  голоса  и  темп  речи,  употребляет  обобщающие  слова,
синонимы, антонимы и т.д. Способен к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.
- Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.  В  описательном  и  повествовательном
монологе способен передать состояние героя, его настроение, отношение к событию.
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных движений.
-  Ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и
правилам в  разных видах  деятельности,  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  личной
гигиены;
- Ребёнок проявляет  любознательность,  задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными представлениями  о себе,  о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.

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 проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
-  у ребенка развито воображение, 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,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания в ситуации общения,  может выделять звуки в словах;  у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-  ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам 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.  Способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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2. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития

ребенка (в пяти образовательных областях)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Ранний возраст (2-3 года)

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.

В сфере развития общения со взрослым
Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии,

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого
развития.  Он  играет  с  ребенком,  используя  различные  предметы,  при  этом  активные  действия
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении  и  предметно  -  манипулятивной  активности,  поощряет  его  действия.  Способствует
развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит
к  зеркалу,  обращая  внимание  ребенка  на  детали  его  внешнего  облика,  одежды;  учитывает
возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  поддерживает  инициативность  и
настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного  отношения  к  другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение,
называя  детей  по  имени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом
возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе
взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных
ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в

различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание
на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные
чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на
других, овладевая таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить
куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки
ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуют  несложные  сюжетные  игры  с
несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации,  учитывая привязанность

детей  к  близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или  родных  для  участия  и
содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии  родителей  (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.
В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и  поддерживает
постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);  предоставляет  возможность
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ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим  Организации,  не
предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при
необходимости  оказывает  ему  в  этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,
называя  ребенка  по  имени,  усаживая  его  на  первых  порах  рядом  с  собой.  Также  в  случае
необходимости  взрослый  помогает  ребенку  найти  себе  занятия,  знакомя  его  с  пространством
Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление
детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и
пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных  бытовых  занятиях;  приучает  к
опрятности, знакомит с правилами этикета.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
   В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 –  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе

информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

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

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют  развитию  у
ребенка   чувства   собственного   достоинства,   осознанию   своих  прав   и   свобод   (иметь
собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального   происхождения,   расовой   и   национальной   принадлежности,   языка,
вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных

контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни,
принимая  участие  в  различных семейных событиях.  Уклад жизни и ценности  семьи оказывают
влияние  на  социально-коммуникативное  развитие  детей.   Взрослые   создают   в   Организации
различные  возможности   для   приобщения   детей   к  ценностям  сотрудничества   с   другими
людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,
предоставляя  детям  возможность  принимать  участие  в различных  событиях,   планировать
совместную  работу.   Это  способствует   развитию  у  детей чувства  личной ответственности,
ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания   необходимости
согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия. Взрослые  помогают  детям
распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния окружающих,  выражать  собственные
переживания.  Способствуют  формированию  у  детей представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с
ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления
щедрости,   жадности,   честности,   лживости,   злости,  доброты и  др.,  таким  образом,  создавая
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,   чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти
возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и 
коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.  

Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.  Возможность внести свой вклад в
общее  дело  и  повлиять  на  ход  событий.  Например,  при  участии  в  планировании,  возможность
выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести
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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.
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Приобщение детей к истокам русской народной культуры
Каждый народ в бездонных копилках своей памяти имеет никогда не иссякающие богатства. Это
искусство  народа,  правила  и  обычаи  его  жизни,  любимые  предания  и  сказки,   самобытные
праздники и национальная кухня. Человеку просто необходимо знать свою малую родину, свой
родной  уголок.  Проблема  нравственно-патриотического  воспитания  как  никогда  актуальна  в
настоящее  время,  развитие  личности  ребёнка  невозможно  без  приобщения  его  культурному
богатству  русского народа.  
 Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется народной
мудростью: наше сегодня,  как некогда наше прошлое,  также творит традиции будущего.  Что
скажут о них наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского
государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать
в  возрождении  национальной  культуры;  самореализовать  себя,  как  личность  любящую свою
Родину, свой народ и всё, что связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых
дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или
устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки и т.п.
 Привитие любви к родному краю, к родному дому, к детскому саду, к родным и близким людям,
сохранение,  возрождение  и  применение  русских  народных  традиций  для  воспитания
подрастающего поколения в современном детском саду  является приоритетным направлением
деятельности Учреждения. 
Цель Программы может быть достигнута при решении ряда задач:
- создание системы работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры;
-  формирование  умения  применять  полученные  знания  непосредственно  в  той  или  иной
деятельности  (художественное  творчество,  социально-личностные  отношения,  речевое
развитие);
-  развитие  духовных  ценностей,  которые  проявляются  на  уровне  человеческих  отношений,
чувств, нравственно-патриотических позиций;
-  формирование  устойчивого  интереса  к  народному  искусству,  уважение  к  труду  и  таланту
мастеров;
-  воспитание  творчески  развитой  личности  через  активизацию  познавательно-речевой
деятельности дошкольников при приобщении к истокам русской народной культуры;
- воспитание эмоционально – положительного и бережного отношения к русской природе через
народное творчество.
Таким образом, работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры состоит в
приобщении детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от
пляски, сказки и музыки до театра, учитывая все образовательные области.
Образовательная

область
Задачи
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Социально-
коммуникативное
развитие

1.Формирование представления о народной культуре; развитие навыков
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию
прошлого. 
2. Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками. 
3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах деятельности.

Познавательное 
развитие

1.Расширение представлений о жанрах устного народного творчества. 
2. Воспитание нравственно-патриотические чувства. 
3.  Формирование  целостной  картины  мира.  Приобщение  детей  к
народной  культуре  (народные  праздники  и  традиции).  Содействие
атмосферы  национального  быта.  Понимать  историческую
преемственность с современными аналогами (лучина - керосиновая лампа
-  электрическая  лампа  и  т.д.).   Познакомить  детей  с  зависимостью
использования  предметов  от  образа  жизни  людей,  от  места  их
проживания

Речевое развитие 1.  Широкое  использование  фольклора:  песен,  загадок,  пословиц,
поговорок;  развитие  устной  речи.  Способствовать  развитию
любознательности. 
2.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления
знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 
3. Развитие умения рассказывать русские народные сказки.
4.Формирование  норм русской  речи,  мышление,  первичное  восприятие
диалектной речи через  знакомство с культурой и традициями русского
народа. 
5.Воспитание  интереса  и  любви к  чтению,  желания  и  умения  слушать
художественные  произведения,  следить  за  развитием  действия  через
знакомство  с  устным  народным  творчеством  народов,  населяющих
Россию

Художественно-
эстетическое 
развитие

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2.Приобщение  детей  ко  всем  видам  национального  искусства:  сказки,
музыка, пляски 
3.Формировать  знания  и  умения  различать  народное  искусство,
промыслы.  Понимать  познавательное  значение  фольклорного
произведения,  а  также  самобытности  народных  промыслов  (мотив,
композиция,  цветовое  решение),  связи  народного  творчества  в  его
различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 
4.  Воспитание  интереса  к  народному  искусству,  его  необходимости  и
ценности, уважение к труду и таланту мастеров.

Физическое 
развитие

Развитие эмоциональной свободы, физической  выносливости, смекалки, 
ловкости через народные игры и забавы.

Методологические  подходы  работы  по  приобщению  дошкольников  к  истокам  русской
народной культуры:
 комплексный, позволяющий  в  практике  приобщения  детей  к  своим  истокам,  народной
культуре  решать  задачи  разных  разделов  воспитания:  художественно-эстетического,
экологического, валеологического, нравственного, трудового и др. 
 личностно-ориентированный, предполагающий  учёт  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами,  что  даёт  им
возможность проявить свою активность и индивидуальность;
 деятельностный,,позволяющий  ребёнку  применять  полученную  информацию  в  различных
видах  деятельности:  коммуникативной,  игровой,  музыкальной,  познавательной,
экспериментальной, двигательной и т. д. 
 Основные формы и направления педагогической работы:
 широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и т.п.);
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 знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками; 
 знакомство с народным искусством;
 знакомство с русскими народными играми;
 знакомство с историей Руси, родного края.
 Приобщение идёт через все виды деятельности ребёнка во время пребывания его в дошкольном
учреждении и поддерживается родителями дома. 
Формы организации приобщения:
- организованная образовательная деятельность, 
- игры, 
- беседы, 
- чтение художественной литературы, 
- рисование, изготовление поделок, 
- создание журналов, буклетов и т.д. 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры направлено на активное приобретение
детьми культурного богатства русского народа. Оно основано на формировании эмоционально
окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию
особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

     Региональный компонент
Основной  целью  работы  является  развитие  гражданско-патриотической  культуры  ребёнка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный   гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
  Свобода индивидуального личностного развития.
  Признание  приоритета  ценностей  внутреннего  мира  ребёнка,  опоры  на  позитивный
внутренний потенциал развития ребёнка.
 Принцип регионализации (учёт специфики региона).
В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских  качеств,  представления  о
человеке,  обществе  культуре.  Очень  важно  привить  в  этом  возрасте  чувство  любви  и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края,  так  как именно на этой
основе  воспитывается  патриотизм.  Поэтому  в  детском  саду  в  образовательном  процессе
используются  разнообразные  методы  и  формы  организации  детской  деятельности:  народные
подвижные  игры  и  забавы,  дидактические  игры,  слушание  музыки,  наблюдения  в  природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательна
я область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  чувство
любви  и  привязанности  к  малой  родине,  родному  дому,
проявлением  на  этой  основе  ценностных  идеалов,  гуманных
чувств,  нравственных  отношений  к  окружающему  миру  и
сверстникам.
Использовать   знания  о  родном  крае  в  игровой   деятельности.
Вызывать  интерес  и  уважительное  отношение  к  культуре  и
традициям  родного края,   стремление сохранять  национальные
ценности.

Познавательное 
развитие

Приобщать   детей  к  истории  Кемерово.  Формировать
представления  о  традиционной  культуре  родного  края  через
ознакомление с природой.

Речевое развитие Развивать   речь,  мышление,  первичное  восприятие  диалектной
речи через знакомство с культурой города Кемерово.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Приобщать   детей  младшего  дошкольного  возраста  к
музыкальному творчеству родного края;  воспитывать  любовь к
родной  земле  через  слушание  музыки,  разучивание  песен,
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хороводов. 
Формировать  практические  умения  по  приобщению  детей
старшего  дошкольного  возраста  к  различным  народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое 
развитие

Развивать  эмоциональную свободу,  физическую   выносливость,
смекалку, ловкость через народные игры и забавы.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления

ребёнка об
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные

чувства ребёнка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение

отношения к миру в
действительности)

- о  культуре народа, 
его традициях и 
народном творчестве;
- о природе родного 
края, страны и 
деятельности человека
в природе;
- об истории страны, 
отражённой в 
названиях улиц, 
памятниках;
- о символике  страны 
(герб, гимн, флаг), 
Кемеровской области 

- любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому;
- интерес к жизни родного посёлка и
страны;
- гордость за достижения своей 
страны;
- уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому;
- восхищение народным 
творчеством;
- любовь к родной природе, к 
родному языку;
- уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде

- труд;
- игра;
- продуктивная 
деятельность;
- музыкальная 
деятельность;
- познавательная 
деятельность

Образовательная область «Познавательное развитие»

Ранний возраст (2-3 года)
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.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:  
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о
виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую
познавательный   интерес   детей,   исследовательскую   активность,   элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок  с  самого  раннего  возраста  проявляет  исследовательскую  активность  и  интерес  к
окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  необходимыми
предпосылками   для   того,   чтобы   открывать   явления   из   естественнонаучной   области,
устанавливая  и  понимая  простые  причинные  взаимосвязи  «если…  то…».  Уже   в   своей
повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт соприкосновения  с  объектами
природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом, различными объектами живой и
неживой  природы  и  т.  п.  Ему  нравится  наблюдать  природные  явления,   исследовать   их,
экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные теории, объясняющие явления,
знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает  попытки  разбираться  во  взаимосвязях,
присущих  этой  сфере.   Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными
материалами, участие в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для
умственного   и  эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует  построению  целостной
картины мира, оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком  открывается  познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация
расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый
организует познавательные игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и
занятиям,  например  лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В   сфере   развития   представлений   в   разных   сферах   знаний   об   окружающей
действительности 

Взрослые  создают   возможности   для   развития   у   детей   общих   представлений   об
окружающем   мире,   о   себе,   других   людях,   в   том   числе   общих   представлений   в
естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги,  проводят  беседы,
экскурсии,   организуют   просмотр   фильмов,   иллюстраций   познавательного   содержания   и
предоставляют информацию в других формах.  Побуждают детей  задавать  вопросы,  рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   Знакомство с социокультурным
окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с  транспортом,  дорожным  движением  и
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение  детьми  ценностей,   норм  и  правил,  принятых  в  обществе,   лучше  всего
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего  обсуждения.  Широчайшие возможности  для
познавательного  развития  предоставляет  свободная  игра.  Следуя   интересам   и   игровым
потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, поддерживают  игровые  (ролевые)
действия,   при   необходимости   предлагают   варианты  развертывания  сюжетов,  в  том  числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает математические
способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  для человека счета, чисел,
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени  и  пространстве,  закономерностях  и  структурах.  Испытывая  положительные  эмоции  от
обращения  с  формами,  количествами,  числами,  а  также  с  пространством  и  временем,  ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря
освоению   математического   содержания   окружающего   мира   в   дошкольном  возрасте   у
большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и дальнейшего
изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы 
освоение   математического   содержания   на   ранних   ступенях   образования  сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

21



Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их
индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными  и  поэтому  освоение  детьми
математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа
дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и
навыках, касающихся математического содержания.  В  соответствии  с  принципом  интеграции
образовательных  областей  Программа предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с
другими  разделами  Программы. 

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с
социально-коммуникативным  и   речевым  развитием.   Развитие   математического   мышления
происходит  и  совершенствуется  через  речевую коммуникацию  с  другими  детьми  и  взрослыми,
включенную в контекст  взаимодействия  в  конкретных ситуациях.  Воспитатели   систематически
используют   ситуации   повседневной   жизни   для  математического   развития,   например,
классифицируют   предметы,   явления,   выявляют  последовательности   в   процессе   действий
«сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  развитие сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок
выполнения  деятельности  и  др.),  способствуют формированию пространственного восприятия
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и
танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при
выполнении  физических  упражнений  дети  могут  осваивать  счет,  развивать  пространственную
координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация
математических   знаний,   например   фразами   «две   ноги   и   две   руки»,   «встать   парами»,
«рассчитаться  на  первый и второй»,  «в  команде  играем вчетвером»;  «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  Математические элементы могут
возникать  в  рисунках  детей  (фигуры,  узоры),  при  лепке,  конструировании  и др.  видах  детской
творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей  на  эти  элементы,  проговаривая
их   содержание   и   употребляя   соответствующие   слова-понятия  (круглый,  больше,  меньше,
спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  вперед,
назад  и  т.  п.);  сравнивать,   обобщать  (различать,   классифицировать)  предметы;  понимать
последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  (например,
больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять
основные  понятия,  структурирующие  время  (например,  до  –  после,  вчера  –  сегодня  –  завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети
получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов
(например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о геометрических
телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.
п.)  до  10,  20  и  далее,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  развития.   Развивается
понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины,  веса,  времени  или
денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа кодировки и маркировки числа
(например,  номер  телефона,  почтовый  индекс,  номер  маршрута  автобуса).  Развивается   умение
применять   такие   понятия,   как   «больше,   меньше,   равно»;  устанавливать   соотношения
(например,   «как   часто»,   «как   много»,   «насколько   больше»)  использовать   в   речи
геометрические   понятия   (например,   «треугольник,   прямоугольник,  квадрат,  круг,  куб,  шар,
цилиндр,  точка,  сторона,  угол,  площадь,  вершина  угла,  грань»).   Развивается  способность
воспринимать  «на  глаз»  небольшие  множества  до  6–10  объектов  (например,  при  играх  с
использованием  игральных  костей  или  на  пальцах  рук).   Развивается   способность   применять
математические  знания  и  умения  в практических ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,
чтобы  положить   в   чашку   с  чаем  две   ложки сахара),  в  различных видах  образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в
других образовательных областях. 

Развитию   математических   представлений   способствует   наличие   соответствующих
математических  материалов,  подходящих  для  счета,   сравнения,  сортировки,  выкладывания
последовательностей и т. п. 
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Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  формирования  у  воспитанников
математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  реализуется  через
региональный компонент

Региональный компонент
Образовательна

я область
Задачи

Познавательное 
развитие

Региональный компонент реализуется через обогащение 
представлений о жителях города, области, края, их отражение в 
народном творчестве (мифы, сказки, легенды), рассказы истории 
края, экскурсии и целевые прогулки.
Через обогащение представлений о климатических особенностях 
края в различное время года, неживой природе, животном и 
растительном мире, недрах Сибири и Кузбасса, экологической 
обстановке, с использованием экскурсий, рассказов, бесед
Приобщение детей к истории Кемерово. Формирование 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой.

Используется образовательная программа «Развитие» под редакцией А. И. Булычовой;
Используются следующие методические пособия:
1.Куприянова  А.Н.  Природа  Кузбасса,  или  приключения  зелёного  Кузнечика  Кузи  /  А.Н.
Куприянова. – Кемерово: Кузбасс, 2004.
2. Лаврина В. История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до нашего времени / В.
Лаврина. – Кемерово: Кузбасс, 2007.
3. Красная книга Кемеровской области. – Кемерово: Азия-принт, 2012.
Рабочие тетради:
Формирование математических способностей /К.В.Шевелев. – М:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2019,
. Графические диктанты /К.В.Шевелев – М: Просвещение, 2021.

Образовательная область «Речевое развитие»

Ранний возраст (2-3 года)
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.
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Дошкольный возраст (3-7 лет)
В   области   речевого   развития   ребенка   основными   задачами   образовательной

деятельности является создание условий для:  
–  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования  разных сторон речи
ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими

людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  нее  собственным
откликом,   адекватными  эмоциями,   то  есть  тесно  связано  с   социально-коммуникативным
развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,
делиться   впечатлениями.   Оно   способствует   взаимопониманию,   разрешению  конфликтных
ситуаций,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения  позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при
этом  свою  индивидуальность.  Педагоги  должны  стимулировать  общение,  сопровождающее
различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не
является   изолированным  процессом,   оно   происходит   естественным   образом   в   процессе
коммуникации:  во  время обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,
которое  их  интересует, действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование
речевого  развития является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во
всех образовательных областях.  Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития
звуковой  культуры, образной,  интонационной и грамматической сторон речи,  фонематического
слуха,  правильного  звуко  -   и   словопроизношения,   поощряют   разучивание   стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с

детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а  также
стимулируется   использование   речи   в   области   познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  развития. Взрослые
могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского развития детей,
например  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на
последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные связи,
развивая  идеи,  высказанные  детьми,  вербально  дополняя  их.  Например,  ребенок  говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,  предоставление места для
рассматривания   и   чтения   детьми   соответствующих   их   возрасту   книг,   наличие   других
дополнительных материалов,  например плакатов  и картин,  рассказов  в картинках,  аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития  детей,  в том
числе  с  учетом особенностей  реализуемых  основных образовательных  программ,  используемых
вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой  образовательной
деятельности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Региональный компонент
Образовательная

область
Задачи

Речевое развитие Региональный компонент реализуется через использование знаний о 
родном крае при формировании всех компонентов устной речи (лексика,
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грамматический строй, звукопроизношение, диалогическая и 
монологическая речь).
Через знакомство с произведениями устного народного творчества 
народов Кузбасса: пословицы, загадки, скороговорки и др.
С творчеством детских писателей и поэтов Кузбасса (Н.Глушкова, П. 
Мазикин, Т. Шапиро, В. Минькова, Ю. Лавряшина, В. Лаврина, 
А. Береснёв, Л. Гержидович, А. Хохлов и др.)
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой города Кемерово.

      Используется образовательная программа «Развитие» под редакцией А. И. Булычовой;
Рабочие тетради:
Я учу звуки и буквы  /Под ред. М.Д. Маханевой. – М: ТЦ Сфера, 2021

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Ранний возраст (2-3 года)
В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.

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

искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу  воспринятого,  поддерживают
выражение эстетических переживаний ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными  простыми  приемами  изобразительной  деятельности;  поощряют  воображение  и
творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично

включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность  прослушивать
фрагменты музыкальных произведений,  звучание  различных,  в  том числе  детских  музыкальных
инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими  предметами.  Поют  вместе  с
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального
отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр,

инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
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. 
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В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и  культуре  в
широком  смысле,  а  также  творческую   деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными
органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, обогащению
чувственных  впечатлений,   развитию  эмоциональной  отзывчивости  на   красоту природы  и
рукотворного  мира,   сопереживания   персонажам  художественной  литературы  и фольклора.
Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, музыки,
театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают иллюстрации  в
художественных   альбомах,   организуют   экскурсии   на   природу,   в   музеи,  демонстрируют
фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 
художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают
инициативу,   стремление   к   импровизации   при   самостоятельном   воплощении   ребенком
художественных  замыслов;   вовлекают  детей   в   разные   виды  художественно-эстетической
деятельности,   в   сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,   помогают  осваивать   различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.

  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые   предлагают   детям   экспериментировать   с   цветом,   придумывать   и   создавать
композицию;   осваивать   различные   художественные   техники,   использовать   разнообразные
материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) –
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы
звука.  

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми
средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания,
настроения персонажей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Важнейшая  задача  художественно-эстетического  развития –  сформировать  внутренний и

эмоциональный мир ребёнка, его духовно-нравственный облик; развивать способность не отрывать
восприятие явлений жизни от их эмоционально-нравственной оценки, видеть мир целостно и не
отделять самого себя от окружающей действительности.

Решить данную задачу возможно посредством приобщения дошкольников к художественному
труду  и  хореографическому  искусству,  что  будет  способствовать  гармоничному  развитию
воспитанников  и развивать  их творческие  способности.   Приобщение детей к художественному
труду и к хореографии в Учреждении осуществляется в процессе образовательной деятельности по
программам «Танцевальная мозаика» Лихачевой М.В. и «Цветная радуга» Новродской Н.А.

Региональный компонент
Образовательная

область
Задачи

Художественно-
эстетическое 
развитие

Музыка – региональный компонент включает в себя обучения игре на 
русских народных музыкальных инструментах (трещотках, 
погремушках, треугольниках, ознакомление с музыкальными 
произведениями о городе, области
Музыкальные народные развлечения, народные танцы, национальные 
праздники.
Знакомство с творчеством кузбасских композиторов (В.Пипекин, М. 
Аристова, К. Туев)
Продуктивная деятельность – региональный компонент включает 
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ознакомление детей с достижениями искусства и традиционной 
народной культуры, изучение специфики народного декоративно-
прикладного искусства

Образовательная область «Физическое развитие»

Ранний возраст (2-3 года)
В  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые  организую  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  –  как

внутри  помещений  Организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели  и  т.  п.)  для
удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития  ловкости,  силы,
координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми  радости  от
двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые  создают  в  Организации  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны
реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному
исследованию мира.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
    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,
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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. 

Региональный компонент
Образовательная

область
Задачи

Физическое развитие Региональный компонент включает в себя ознакомление с видами 
спорта, развитыми в нашем регионе (зимние виды спорта- хоккей,  
лыжи,  коньки), спортивными традициями и праздниками.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Формы  реализации  Программы (организационные  формы)  –  это  внешнее  выражение
согласованной  деятельности  педагога  и  воспитанников,  осуществляемой  в  определённом
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в
связи с развитием дидактических систем.
Методы  реализации  Программы –  это  способ  совместной  деятельности  педагога   и
воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков.
Средства  реализации  Программы (средства  обучения)  –  это  материальные  объекты  и
предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в
учебно-воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и  инструмента
деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства реализации
Программы

Трудовое воспитание
Поручения: 
- простые и сложные 
- эпизодические и 
длительные 
- коллективные и 
индивидуальные 

Дежурство (не более 20 
минут) 
Коллективный труд

I группа методов:
Формирование нравственных 
представлений, суждений, 
оценок 
- создание у детей практического
опыта трудовой деятельности
- решение маленьких логических 
задач, загадок
- приучение к размышлению, 
эвристические беседы
- беседы на этические темы
- чтение художественной 
литературы
- рассматривание иллюстраций
-  рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций
- просмотр телепередач, 

- ознакомление с трудом 
взрослых
- собственная трудовая 
деятельность
- художественная 
литература
- музыка
- изобразительное 
искусство
- ТСО
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диафильмов, видеофильмов - 
задачи на решение 
коммуникативных ситуаций - 
придумывание сказок
2 группа методов
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности
- приучение к положительным 
формам
общественного поведения
- показ действий
- пример взрослого и детей 
- целенаправленное наблюдение 
- организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер)
- разыгрывание 
коммуникативных ситуаций
- создание пед. ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная воспитателя 
с детьми игра
Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе)
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая 
ситуация
Праздник
Экскурсия
Проектная деятельность
Просмотр и анализ 
мультфильмов
Дидактические игры

- сравнение,
- моделирование ситуаций,
- повторение,
- экспериментирование и опыты,
- игровые приемы,
- игры-драматизации,
- придумывание сказок

- объекты социального 
мира,
- предметы рукотворного 
мира,
- художественная 
литература
- ТСО

Патриотическое воспитание
Ситуация морального 
выбора
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая 
ситуация
Праздник
Экскурсия
Проектная деятельность
Народные игры
Дидактические игры

- целевые наблюдения,
- приобщение к культурному 
наследию,
- знакомство с историей семьи, 
села, города, 
- организация творческой, 
продуктивной, игровой 
деятельности детей.

- художественная 
литература, 
- музыка,
- кино,
- собственная деятельность 
детей: игра, труд, учение, 
художественная 
деятельность,
- ТСО

Творческие игры - организация игр: - игровые атрибуты,
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Игры с правилами
Игровое упражнение
Индивидуальная игра

Совместная воспитателя с
детьми игра

Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)

Дидактические игры

дидактических,
театрализованных,

подвижных,
народных,

сюжетно-ролевых,
игр-драматизаций,
игр с правилами,

спортивных.

- театральные
игрушки и костюмы

- ТСО

Развитие игровой деятельности
Образовательная область «Познавательное развитие»

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

Формирование элементарных математических представлений
Организованная

образовательная деятельность
Дидактические игры

Игры путешествия во времени
Игры путешествия в

пространстве
Игры с числами и цифрами

Игры на логическое
мышление

Беседа
Проблемная ситуация

Конструирование

Практический метод:
- выполнение разнообразных

практических действий,
- широкое использование

дидактических материалов,
- выработка навыков счета,
- организация специальных

упражнений,
- организация игр.

- художественная
литература,

- дидактический
материал

- ТСО

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Беседа

Наблюдение
Проблемная ситуация

Чтение
Экспериментирование

Рассматривание
Исследовательская

деятельность
Развивающая игра

Экскурсия
Ситуативный разговор
Создание коллекций

Моделирование

- создание проблемных
ситуаций,

- метод наблюдения,
- проектирование,

- элементарный опыт,
- игровой метод

- художественная
литература,
- предметы

окружающего
мира, природные

материалы,
- ТСО

Ознакомление с окружающим миром
Организованная

образовательная деятельность
Рассматривание

Чтение
Беседа

Обсуждение
Наблюдение

Игра
Экскурсия

Создание коллекций

- элементы трудовой
деятельности

- художественная
литература,

- кино,
- изобразительная

деятельность,
- музыка,

- предметы
окружающего

мира, природные
материалы,
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Проблемная ситуация
Моделирование

Реализация проекта
Целевые прогулки

- ТСО

Образовательная область «Речевое развитие»

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Развитие речи
Организованная
образовательная

деятельность
Рассматривание

Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения

Беседа
Игра-драматизация

Чтение
Обсуждение

Рассказ

- наглядный (рассматривание
игрушек, картин, фотографий,

их описание),
- словесный (чтение,

рассказывание, заучивание,
пересказ, беседа)

- общение взрослых
и детей,

- культурная
языковая среда,

- обучение родной
речи на занятиях,
- художественная

литература,
- различные виды

искусства
- ТСО

Приобщение к художественной литературе
Организованная
образовательная

деятельность
Чтение
Беседа

Рассматривание
Решение проблемных

ситуаций
Разговор с детьми

Игра
Проектная деятельность

Создание коллекций
Обсуждение

Рассказ
Инсценирование

Ситуативный разговор
Сочинение загадок

Использование различных
видов театра

- наглядный
(рассматривание игрушек,

картин, фотографий, их
описание),

- словесный (чтение,
рассказывание, заучивание,

пересказ, беседа)

- художественная
литература

(оформление
книжных уголков),

- музыка,
- игровые атрибуты,

- наглядно-
дидактический

материал,
- изобразительная

деятельность,
- ТСО

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

Изобразительная деятельность
Организованная
образовательная

деятельность
Рассматривание

- наглядный (рассматривание,
наблюдение),

- словесный (беседа, рассказ,
художественное слово),

- оборудование и
материалы

продуктивной
зоны,
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Игра
Организация выставок

Беседа
Творческое задание

Решение пробл. ситуаций

- практический (прием
повтора, выполнение

задания).

- различные виды
искусства,
- музыка,

- ТСО

Конструктивно-модельная деятельность
Организованная
образовательная

деятельность
Рассматривание

Игра
Беседа

Творческое задание
Решение проблемных

ситуаций
Моделирование

- наглядный (рассматривание,
показ действий),

- словесный (рассказывание о
постройках, поделках, беседа,

ситуативный разговор),
- практический (выполнение

заданий, оформление
выставок)

- оборудование и
материалы

продуктивной
зоны,

- природный
материал,

- художественная
литература,

- музыка,
- ТСО

Музыкальная деятельность
Организованная
образовательная

деятельность
Музыкально-

дидактическая игра
Беседа

Музыкальные упражнения
Танец

Творческое задание
Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная

игра
Развлечение

- слушание музыки,
- пение,

- организация игр,
- постановка танцев

- музыка,
- оборудование и

атрибуты
музыкальной зоны,
- различные виды

искусства,
- ТСО

Образовательная область
«Физическое развитие» – обязательная часть 

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

Формы физического
развития

Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей

Физкультурные занятия
Подвижные игры

Утренняя гимнастика
Корригирующая

гимнастика
Ритмика

Спортивные игры,
развлечения, праздники и

соревнования
Музыкальные занятия

Кружки, секции
Закаливающие процедуры

Физминутки

Наглядный:
- наглядно-зрительные приёмы

(показ физических
упражнений, использование

наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры)

- наглядно-слуховые приёмы
(музыка, песни)

- тактильно-мышечные
приёмы (непосредственная

помощь воспитателя)
Словесный:

- объяснения, пояснения,
указания;

- подача команд,
распоряжений, сигналов;

- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ,

Средства
физического

развития
- двигательная

активность,
занятия

физкультурой;
- эколого-
природные

факторы (солнце,
воздух, вода);

-
психогигиеническ

ие факторы
(гигиена сна,

питания, занятий)
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Физкультурные
упражнения на прогулке

Игровые беседы с
элементами движений

беседа;
- словесная инструкция

Практический:
- повторение упражнений без
изменения и с изменениями,
- проведение упражнений в

игровой форме,
- проведение упражнений в

соревновательной форме

Участниками  образовательных  отношений  в  ДОУ  реализуются  здоровьесберегающие
технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование
здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Медико-профилактические: 
 организация и контроль питания детей, 
 физического развития дошкольников,
 закаливание,
 организация профилактических мероприятий, 
 организация обеспечения требований СанПиНов,
 организация здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные: 
 развитие физических качеств, двигательной активности, 
 становление физической культуры детей,
 дыхательная гимнастика,
 самомассаж,
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки, 
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье, 
 формирование психоэмоционального здоровья детей через:
 приёмы релаксации,
 элементы музыкотерапии,
  -   игротерапию,
 сказкотерапию,
 формирование  социального  здоровья  детей  через  систему  мероприятий  по  перспективно
тематическому плану.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая
форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного
результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия  воспитателя  и
ребёнка.  Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,
экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,
переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания
образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  организованной
образовательной деятельности.  Главными задачами таких  образовательных ситуаций является
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять
свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,
проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем
образовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью понять,  принять  и  разрешить
поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды
наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение
образовательных ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их
освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных  ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).
Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и
условий своей деятельности создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в  образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение
в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  детей  через
постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для
продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет  принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие
субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому
способствуют  современные  способы  организации  образовательного  процесса с
использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и
многое другое. 
Организованная  образовательная  деятельность основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

С детьми раннего возраста организация образовательной деятельности осуществляется
по следующим видам детской деятельности.

1. Предметная деятельность
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь,

мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из
которого  они  сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые  предметы  (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать  их по способу использования  (из  чашки пьют и т.  д.).  Раскрывать  разнообразные
способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении
действиями  с  предметами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик –
маленький кубик).  Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький,  мягкий,
пушистый  и  др.  Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.)

2. Экспериментирование с материалами и веществами
Знакомить  детей  с  обобщенными  способами  исследования  разных  объектов  окружающей

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности,  постепенно включая все виды восприятия.  Помогать
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обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические  игры. Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  сенсорный  опыт
детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая  мозаика»  (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6
шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков –
цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?»  и  т.  п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т.
п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)

3. Общение со взрослыми  и совместные игры со сверстниками
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду

близких  взрослых.  Побуждать  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия  (помощник
воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать
детям  разнообразные  поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со  сверстниками  и
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...»,  «Предупреди Митю...  Что ты сказал  Мите? И что он тебе  ответил?»).  Добиваться  того,
чтобы к  концу  третьего  года  жизни  речь  стала  полноценным средством  общения  детей  друг  с
другом.  Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги,  игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  Рассказывать детям об
этих предметах,  а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование  словаря. На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без
наглядного сопровождения.  Развивать  умение детей по словесному указанию педагога  находить
предметы  по  названию,  цвету,  размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,  «Возьми
красный  карандаш»,  «Спой  песенку  маленькому  медвежонку»);  называть  их  местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто- ят рядом»); имитировать действия людей и движения
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,  «Где?»,  «Когда?»,
«Куда?»).  Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя  рассказывать  об изображенном на картинке,  о  новой игрушке (обновке),  о
событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать  детям старше 2 лет  6 месяцев  драматизировать  отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Формировать  привычку  (сначала  под

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.       

Самообслуживание. Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный  труд. Привлекать  детей  к  выполнению  простейших  трудовых
действий:  совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем  расставлять  хлебницы  (без  хлеба),
салфетницы,  раскладывать ложки и пр.  Приучать  поддерживать  порядок в  игровой комнате,  по
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег;  как столяр чинит беседку и т.д.),  зачем он
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выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

5. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов
Музыкальная деятельность
 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие

танцевальные движения. 
Слушание.  Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,  музыкальные

пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и  эмоционально  реагировать  на
содержание.  Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчика,
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать  активность  детей  при подпевании и пении.  Развивать  умение  подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через  движения.  Продолжать формировать способность  воспринимать  и воспроизводить
движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,  совершать
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием;  передавать  образы  (птичка  летает,  зайка  прыгает,  мишка  косолапый  идет).
Совершенствовать  умение  ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко  поднимая  ноги;
прямым  галопом),  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения  с
изменением характера музыки или содержания песни

Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские  произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять
детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Знакомить с
народными  игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  ванькой-встанькой  и  другими,
соответствующими  возрасту  детей.  Обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек  (веселая,
забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

6. Рассматривание картинок
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть
их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе  с  детьми  наблюдать  за  птицами  и  насекомыми  на  участке,  за  рыбками  в  аквариуме;
подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко,  груша и др.).  Помогать  детям замечать  красоту  природы в разное  время года.
Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам  взаимодействия  с  природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Продолжать  приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах.  Побуждать  называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок

7. Двигательная активность
Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную  осанку.  Учить

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и
ног.  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега
в соответствии с  указанием педагога.  Учить ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом
(брать, держать, переносить,  класть,  бросать, катать).  Учить прыжкам на двух ногах на месте,  с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движения- ми. Способствовать развитию умения детей
играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,
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катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)нажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе
– это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности
детей  дошкольного  возраста;  включение  в  процесс  эффективных  форм  работы  с  детьми:  ИКТ,
проектной  деятельности,  игровых,  проблемно  -  обучающих  ситуаций  в  рамках  интеграции
образовательных областей.

С  детьми  дошкольного  возраста  организация  образовательной  деятельности
осуществляется по следующим видам детской деятельности:

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребёнка  дошкольного  возраста.  В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  В
расписании  видов  организованной  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для
организации  всех  других  видов  детской  деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в
образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  –  это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта
творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  организованной  образовательной
деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-
драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний  отрезок
времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  культуры
общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем
дошкольном возрасте). 
В  расписании  видов  организованной  образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное
место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  других  видах
деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и
другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется  как процесс  слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей представлена  разными  видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.  Художественно-
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.  
Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, которые
проводятся инструктором по физическому воспитанию в специально оборудованном помещении.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт по мере
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необходимости,  дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические  ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность
для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания; 
 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных
областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики 
  Во  второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные   практики,

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
творческого   обмена   и   самовыражения,   сотрудничества   взрослого   и   детей.   Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

  Совместная   игра   воспитателя   и   детей  (сюжетно-ролевая,   режиссерская,   игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
творческих   игр,   освоение   детьми   игровых   умений,   необходимых   для   организации
самостоятельной игры. 

  Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят
проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим),  условно-
вербального  характера   (на   основе   жизненных   сюжетов   или   сюжетов  литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,  вызывает  детей  на
задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с личным  опытом  детей.  В  реально-
практических   ситуациях   дети   приобретают   опыт  проявления  заботливого,  участливого
отношения к людям, принимают  участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.).  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,
а   могут  возникать   в   ответ   на  события,   которые  происходят   в   группе,   способствовать
разрешению  возникающих  проблем. 

  Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения
знаний и умений.  Мастерские разнообразны по своей тематике,  содержанию, например,  занятия
рукоделием,  приобщение  к  народным промыслам  («В гостях  у  народных мастеров»),  просмотр
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познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного   уголка   или
библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»), игры  и  коллекционирование.
Начало   мастерской   –   это   обычно   задание   вокруг   слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,
воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:   словом,   звуком,
цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И обязательно включение детей в
рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов   (чему   удивились?   что
узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

  Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации художественно-
творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале. 

   Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,   преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета, формы,
пространственных   отношений   и   др.),   способов   интеллектуальной   деятельности   (умение
сравнивать,  классифицировать,  систематизировать  по   какому-либо   признаку   и   пр.).   Сюда
относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, занимательные задачи. 

  Детский досуг -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с
интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В  этом  случае   досуг
организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием, художественным трудом и пр.  

  Коллективная и индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие
принципы:
 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  ДОУ   осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но
и  обеспечивали  широкий  спектр  знаний,  развивали  умения,  навыки  общения,  выявляли
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно.

Цель

Работа с родителямиРабота с родителями

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 
семьи в воспитательно-образовательный процесс

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 
семьи в воспитательно-образовательный процесс
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Условия работы с родителями                                                  Методы изучения семьи                  
 

 Целенаправленность, системность, плановость                                Анкетирование
 Дифференцированный подход к работе с родителями                     Наблюдение за ребенком
с учетом многоаспектной специфики каждой семьи                           Посещение семьи ребенка
 Возрастной характер работы с родителями                                    Обследование семьи с          
Доброжелательность, открытость                                                        помощью проективных 
                                                                                                                         методик                                
                                                                                                                 Беседа с ребенком
                                                                                                                 Беседа с родителями

Система работы с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами работы ДОУ на общих родительских  собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на  физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в  спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 
 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, мастер-
классах.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

    1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

    2. Знакомить родителей с опасными для здоровья  ребенка  ситуациями, возникающими дома,
на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами  поведения  в  них.  Направлять  внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

    3.  Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и  безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений
на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха
у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы;  содержать  в  порядке  электрические  розетки;  не  оставлять  детей  без  присмотра  в
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и

 формировать психолого- педагогические знания родителей;
 приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ;
 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать 
лучший семейный опыт.

Задачи 
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имя;  при  необходимости  -  фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д. 

    4.  Привлекать  родителей к активному отдыху с детьми,  расширяющему границы жизни
дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного  поведения  во  время  отдыха.  Помогать
родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

    5. Подчеркивать роль взрослого в формировании  поведения  ребенка. Побуждать родителей
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

     6.  Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного  учреждения  по  проблеме
безопасности детей дошкольного возраста. 

     7.  Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного  воспитания  в
детском саду. 

    8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии  взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных
особенностей и этнической принадлежности.   

    9. Заинтересовывать родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

   10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

   11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми
и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-развивающей  среды
детского  сада,  группы  —  при  поступлении  в  детский  сад,  переходе  в  новую  группу,  смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

   12.  Привлекать родителей к составлению  соглашения  о  сотрудничестве,  программы  и
плана   взаимодействия   семьи   и   детского   сада   в   воспитании   детей.  Сопровождать  и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

   13.  Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и  развивающиеся  в  семьях
воспитанников. 

   14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать  необходимость  навыков  самообслуживания,  помощи  взрослым,  наличия  у  ребенка
домашних  обязанностей.  Знакомить  с  лучшим  опытом  семейного  трудового  воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

   15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей  интерес  к  совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе. 

   16.  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

   17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов. 

   18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и  возможности  детей  и  научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие»
    1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в

семье и детском саду.
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    2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с
взрослыми и сверстниками.  Обращать  их внимание на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать
находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов. 

    3.  Показывать  пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные  и  др.).
Совместно с родителями планировать,  а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

    4.  Привлекать  родителей   к   совместной   с   детьми   исследовательской,  проектной  и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-
викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие»
    1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
    2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

    3.  Показывать  родителям ценность  диалогического  общения  с  ребенком,  открывающего
возможность  для  познания окружающего мира,  обмена информацией и эмоциями.  Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие
формы  взаимодействия.  Показывать  значение  доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  не
допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию. 

    4.  Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  сотрудничеству
(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов,  ведению  семейных  календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему  развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с
познавательными потребностями дошкольников. 

    5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

    6.  Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

    7.  Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его
в  игровую  деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

    8.  Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины,
театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,  работниками  детской  библиотеки,
направленные  на  активное  познание  детьми  литературного  наследия.  Поддерживать  контакты
семьи с детской библиотекой. 

    9.  Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии  оформления
альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
    1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность

развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  раннего  развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

42



    2.  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей. 

    3.  Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях
и  мастерских  (рисунка,  живописи,  скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и
прогулкам.  Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.  

    4.  Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,  выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

    5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

    6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений. 

    7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной
деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим  возникновению  ярких  эмоций,
творческого  вдохновения,  развитию  общения  (семейные  праздники,  концерты,  занятия  в
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Образовательная область «Физическое развитие»
    1.  Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в  «уголке  для

родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую
литературу)  необходимость  создания  в  семье  предпосылок  для  полноценного  физического
развития ребенка. 

    2.  Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать  на  личном  примере  или  через  совместную  утреннюю  зарядку);  стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными  подвижными  играми,  длительными  прогулками  в  парк  или  лес;  создание  дома
спортивного  уголка;  покупка  ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,
велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

    3.  Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического  воспитания  детей  на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных
задач. 

    4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  физических  качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности. 

    5.  Создавать  в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

    6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
    7.  Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
    8.  Рассказывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.

     9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.

    10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

43



    11.  Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,  ориентированных  на
оздоровление  дошкольников.  Совместно  с  родителями и при  участии  медико-психологической
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации.

Планируемые результаты сотрудничества  
Учреждения с семьями воспитанников:

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической деятельности.
 Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и  обучения  детей

дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Особенности психолого-педагогической поддержки детей в адаптационный период

Адаптация  ребёнка  к  условиям  дошкольного  образовательного  учреждения  становится
настоящим испытанием не  только для малыша,  но и для  членов его  семьи.  Именно поэтому
подготовку к  поступлению в Учреждение  необходимо проводить не только с детьми,  но и с
родителями, чтобы облегчить процесс адаптации, предупредить возникновение адаптационного
синдрома, а также поделиться с родителями педагогическими знаниями о воспитании и обучении
детей раннего и младшего дошкольного возраста.
При  построении  адаптационных  мероприятий  учитывается  принцип  интеграции
образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников, спецификой образовательных областей. 
Содержание работы делится на блоки:
1. Знакомство  с  правилами поведения  в  группе.  Педагоги  знакомят  детей  с  ритуалом
приветствия,  прощания,  учат  общаться  с  окружающими  детьми  и  взрослыми.  А  также  с
гигиеническими требованиями: мыть руки, убирать игрушки, складывать одежду в шкаф, ставить
стул и т.д. При этом педагоги стараются вызвать положительное отношение детей и родителей к
соблюдению необходимых правил поведения в детском коллективе. 
2. Музыкально-художественная деятельность детей. Как правило, дети впервые знакомятся с
музыкальными  инструментами,  учатся  слышать  музыку,  двигаться  под  музыку.  Педагоги
побуждают детей к элементарным музыкально-творческим проявлениям. 
3. Продуктивная  деятельность,  в  ходе  которой  педагог  способствует  развитию  сенсорных
ориентировок,  содействует  появлению  ассоциативных  образов.  Вызывается  интерес  к
художественному творчеству. 
4. Двигательная  деятельность.  Развитие  движений –  детей  упражняют в  ходьбе,  удержании
равновесия,  бросании  и  ловле,  лазанье,  прыжках,  беге.  Главной  задачей  педагогов  является
развивать положительный настрой на занятия физкультурой, тренировать малышей правильно
взаимодействовать во время двигательной деятельности. 
5. Предметная деятельность – ведущая деятельность в раннем возрасте. Малыши знакомятся с
понятиями «количество», «форма», «цвет», учатся группировать предметы, учатся использовать
вспомогательные средства,  простейшие  орудия.  Действия  взрослых направлены на  то,  чтобы
вызвать  интерес  ребёнка  к  различным  предметам  и  материалам,  желание  их  исследовать,
действовать  с  ними.  Учат  малышей  действовать  индивидуально  и  элементарно
взаимодействовать с другими по поводу игрового материала.
6. Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания речи, а также
вызыванию  речевой  реакции.  Пополняют  активный  словарь  малыша  на  основе  расширения
представлений об окружающей действительности
7. Игровая  деятельность.  Педагоги  создают  условия  для  наглядного  познания  ребёнком
окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности смысловые связи, обыгрывать
доступные  пониманию  сюжеты  под  руководством  взрослого,  отражая  в  сюжете  отдельные
игровые действия.
8. Восприятие  художественной  литературы –  вид  деятельности,  который  используется  в
интеграции с другими видами детский деятельности. 
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9. Консультации  для  родителей.  Чтобы  облегчить  процесс  адаптации,  предупредить
возникновение  адаптационного  синдрома,  нужно  поделиться  с  родителями  педагогическими
знаниями  о  воспитании  и  обучении  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста,
познакомить  их  с  возможными  трудностями  адаптации  малыша  к  условиям  дошкольного
учреждения, дать советы по их предупреждению и преодолению. При этом учитывается то, что
необходимо  не  только  познакомить  родителей  с  теоретическими  аспектами,  но  научить
практическим приёмам организации детской деятельности и совместной деятельности ребёнка с
взрослым.

Индивидуальный образовательный маршрут
С  целью  индивидуализация  дошкольного  образования  в  группе  разрабатываются

индивидуальные  образовательные  маршруты для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении.

В  условиях  нового  законодательства  однозначно  зафиксирована  необходимость
использования  индивидуального  подхода  в  процессе  реализации  образовательных  программ
дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).  В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного
образования  в  качестве  основного  принципа  установлена  индивидуализация  дошкольного
образования  (пункт  1.4).  Индивидуальные  особенности  детей  должны  быть  учтены  и  при
проектировании содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 2.11.2), и
при создании психолого-педагогических условий реализации данной программы (пункт 3.2).

Актуализирована  реализация  индивидуального  подхода  к  детям  с  особыми
образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 1.4 2
ФГОС  дошкольного  образования).  Система  обучения  и  воспитания  подстраивается  под
индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обучению,
применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания.

Индивидуализация  дошкольного  образования  осуществляется  в  процессе  реализации
программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка.

Программа  индивидуального  развития  представляет  собой  локальный  документ,  который
содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и позволяет создать
условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных потребностей ребенка. В
программе  индивидуального  развития  отражаются  все  этапы  образовательного  процесса
применительно  к  конкретному  ребенку  и  динамика  развития  ребенка  при  его  реализации.
Программа индивидуального развития выступает в качестве средства индивидуализации обучения и
реализуется посредством индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут представляет  собой и персональный путь
реализации  личностного  потенциала  ребенка  в  системе  образования  (интеллектуального,
эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные действия
по  реализации  программы  индивидуального  развития  с  учетом  конкретных  условий
образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости
от динамики возникающих образовательных задач.

При  разработке  индивидуального  образовательного  маршрута  специалисты  необходимо
руководствоваться рядом принципов.

Соблюдение  принципа  соотнесения  уровня  актуального  развития  и  зоны  ближайшего
развития  данного  принципа  предполагает  выявление  потенциальных  способностей  ребенка  к
усвоению  новых  знаний  как  базовой  характеристики,  значимой  при  проектировании
индивидуального образовательного маршрута.

«На  стороне  ребенка»  -  принцип  соблюдения  интересов  ребенка  (Л.М.  Шипицина).
Специалист  системы  сопровождения  призван  решить  проблемную  ситуацию  с  максимальной
пользой для ребенка.

Суть  принципа  отказа  от  усредненного  нормирования  заключается  в  избегании  прямого
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка.

Принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности  работы  специалистов  учреждения
важен  для  качественного  проектирования  и  реализации  индивидуального  образовательного
маршрута воспитанника.
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Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на всех
этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит поддержку только
тогда, когда проблема будет устранена.

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи ребенку
зависит  от  кооперации  действий  различных  специалистов,  осуществляющих  свой  вклад  в
проектирование индивидуального образовательного маршрута.

На  данный  момент  существуют  варианты  проектирования  индивидуального
образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста.

В  исследовании  И.А.  Галацковой  определены  и  охарактеризованы  четыре  варианта
индивидуальных образовательных маршрута:
 для ребенка с опережающими темпами развития;
 для  дошкольника  с  ослабленным  здоровьем  (соматическая  ослабленность,  повышенная

утомляемость, сниженная работоспособность);
 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности;
 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность,  недостаточный

уровень саморегуляции, трудности в общении).
По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины для

конкретного ребенка.
Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении

действий  по  образцу  и  заданному  правилу  могут  быть  определены  несформированностью
произвольного  внимания  или  слабо  развитой  способностью  произвольно  управлять  своим
поведением.

Несформированность  умения  планировать  свои  действия,  слабое  развитие  способности
управлять  своими  психическими  процессами  (восприятием,  вниманием,  памятью  и  др.),
саморегуляцией  умственной  деятельности  обуславливают  неумение  организовать  свою
деятельность в соответствии с целью.

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо развитыми
навыками проявления волевых усилий.

Ограниченность  кругозора,  бессистемность,  отрывочность  знаний  об  окружающем  мире
объясняются  низкой  познавательной  активностью,  отсутствием  саморегуляции  умственной
деятельности.

Несформированность  умения осознавать  конкретные цели,  неумение  находить  средства  и
способы  для  достижения  целей  в  процессе  деятельности,  осуществлять  контроль  и  оценивать
результаты  деятельности  являются  причинами  хаотичной,  непродуманной,  неконтролируемой
деятельности.

Конкретизировав  перечень  проблем  для  конкретного  ребенка,  подобрав  адекватные  для
устранения  каждой  проблемы  игры-упражнения,  педагог  «собирает»  индивидуальный
образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех пор, пока
проблема не устранена.

С  целью  индивидуализация  дошкольного  образования  в  ДОУ  разрабатываются
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья,
направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении.

                                      

3.Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение программы
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ

требованиям безопасности

Наличие автоматической системы пожарной 
сигнализации   и её работоспособности

Автоматическая пожарная
система имеется в надлежащем

состоянии. 
Организация охраны и пропускного режима
 

Учреждение находится под
охраной  вахтеров

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность

Списки телефонов в наличии
имеются на 1этаже здания

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 5 эвакуационных планов
Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные)
выходы в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие ограждения
 

Территория в
удовлетворительном состоянии.

Ограждения – забор
металлический, имеются

металлические ворота и калитка

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности

Ответственный по пожарной
безопасности.

Ответственный за
электрохозяйство

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда

Ответственный по охране труда

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса
 
 

Старший воспитатель,
заведующий хозяйством,

воспитатели  групп
Педагоги-специалисты

Перечень оборудования

Помещение Оснащение
Групповые комнаты

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской

деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов.

Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые мероприятия:

досуги, конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: В

соответствии с возрастом детей
(условно):  «Дом», «Магазин»,

«Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.

Центр искусства и творчества
Центр литературы

Центр строительства
Центр драматизации

Центр экологии и
экспериментирования Игровой

центр
Центр музыкального развития

Центр патриотического
воспитания

Центр физкультуры и
оздоровления

Игрушки, игры, пособия в
соответствии возрастными

особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
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В буфетных установлены
двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный шкаф. 
Паласы-12. Водонагреватели-1.

Шкафы
для уборочногоинвентаря-1.

Наборы развивающих и
дидактических пособий и

игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая, детская
литература, наборы детских

конструкторов, иллюстративный
материал, материал по

изодеятельности (краски, гуашь,
карандаши, пастель, мелки,

цветная бумага и картон,
инструменты и  материалы для
нетрадиционного рисования,

бросовый и природный материал
для изготовления поделок). В

групповых помещениях
выделены специальные зоны для

организации наблюдений за
растениями (природные уголки),

оформлены календари
наблюдений.

Подборки методической
литературы, дидактических

разработок
Диагностический материал

Рабочие программы с
календарно-тематическим

планированием,  табеля
посещаемости и другая

документация
Более подробно –паспорт

группы.

Спальные помещения
Дневной сон

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность

Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены
двухъярусные выдвижные

кровати и отдельные кровати.
Оборудование для пробежек

босиком по неровным
поверхностям, сенсорные

дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с

записями колыбельных песен,
русских сказок, потешек,

музыкальных произведений,
звуков природы.

Приемные групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка

Информационно-просветительская работа с
родителями

В раздевалках установлены
индивидуальные шкафчики,

выставки для детских творческих
работ,  стенды с информацией для

родителей: папки-передвижки
для родителей, выставки
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Консультативная работа с родителями
детского творчества, «Корзина

забытых вещей», выносной
материал для прогулок.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры

Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах
отдельные туалеты для
мальчиков и девочек. В

умывальной комнате отдельные
раковины, ванная для мытья ног,

шкафчики с ячейками для
полотенец на каждого ребенка. В
группе раннего возраста горшки
на каждого ребенка, отдельные
раковины на детей и взрослых,

ячейки для полотенец.
Оборудование и материалы для

детского хозяйственно-бытового
труда (стирки, мытья).

Оборудование для закаливания
водой.

Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по

физической культуре
Утренняя гимнастика

Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию

основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в

самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:

организация двигательной активности детей
Консультативная работа с родителями и

воспитателями
Совместные с родителями физкультурные

праздники, досуги и развлечения

Спортинвентарь, массажные
дорожки, мячи, фитболы, кегли,
скакалки, обручи, кольцебросы, 2

гимнастические стенки,
спортивные стойки для

подлезания, дуги,  3 спортивные
скамейки, баскетбольная стойка,

ленты, гимнастические палки,
канат-1, ребристая доска-1, маты-
2. Нестандартное оборудование:

дорожки для коррекции
плоскостопия, массажные

дорожки.
Спортивный игровой инвентарь:
кегли, мячи, гантели, скакалки,

обручи, кубики. Атрибуты и
игрушки для подвижных игр

Оборудование для спортивных
игр: баскетбола, хоккея,

бадминтона.
Подборка аудиокассет с

комплексами
утренней гимнастики и

музыкальными произведениями
Подборка методической

литературы и
Пособий

Более подробно –паспорт
физкультурного зала.

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию, приобщению к

музыкальному искусству  и развитию музыкально-
художественной деятельности

Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика

Пианино
Музыкальный центр-1, DVD-

плеер-1
Телевизор-1

Детские музыкальные
инструменты:

ударные, металлофоны, шумовой
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Интегрированные занятия  по синтезу искусств
Индивидуальная работа по развитию творческих

способностей
Удовлетворение потребности детей в

самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:

организация двигательной активности,
художественно-творческой деятельности детей

Логоритмика
Музыкотерапия

Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и

воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и

развлечения
Родительские собрания, концерты,  выставки и

другие мероприятия для родителей

оркестр
Зеркала

Театральный занавес
Декорации, бутафория

Различные виды театров
Ширмы

Игрушки, атрибуты, наглядные
пособия

стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет,

дисков с музыкальными
произведениями

Библиотека методической
литературы и пособий, сборники

нот.
Более подробно –паспорт

музыкального зала.

Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,

элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского

костюма
Аксессуары

Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние

игрушки
Методический кабинет

Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов

Удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных потребностей

педагогов
Организация нормативно-правового обеспечения

Организация деятельности творческих групп
Самообразование педагогов

Подготовка педагогов к выступлениям разного
уровня

Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,

консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного документооборота
Разработка необходимой документации: планов,

положений, проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ

Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового

педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов

(архив)
Консультативная работа с родителями

Библиотека педагогической,
психологической, методической

литературы
Библиотека периодических

изданий
Библиотека детской литературы

Авторские программы и
технологии

Картотеки игр, комплексов
утренней гимнастики и

гимнастики после сна, прогулок,
малых фольклорных форм

Журнал выдачи методических
пособий и литературы
Нормативно-правовая

документация
Годовые планы воспитательно-
образовательной деятельности с
детьми и методической работы с

педагогами
Учебный план

Расписания
образовательной деятельности с

детьми, дополнительного
образования (кружковой работы),

циклограммы совместной
деятельности

Отчеты, аналитические
материалы

Обобщенный опыт работы
педагогов
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Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций,
семинаров, практикумов,
педагогических советов
Протоколы заседаний

педагогических советов,
Материалы конкурсов

Копии аттестационных листов,
дипломов об образовании,
свидетельств о повышении
квалификации педагогов

Стенд «Методическая работа»
Стенд «В помощь педагогу»

Пособия для образовательной
деятельности с детьми:

компьютер-2, принтер-2,
фотоаппарат-1, мультимедийный

проектор -1
Более подробно –паспорт

методического кабинета в
соответствии с
номенклатурой..

Медицинский блок (медицинский кабинет,
изолятор)

Профилактическая оздоровительная работа с
детьми

Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей

Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости

Прием врача-педиатра
Составление меню

Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)

Консультативная работа с сотрудниками и
родителями

Картотека,
медицинская документация,

ростомер, медицинские весы,
холодильник, контейнеры для

перевозки медикаментов, тумба
со средствами неотложной

помощи, тонометр, термометры,
медицинский шкаф с

лекарственными препаратами и
перевязочными материалами,

стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей

Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов

Подборка литературы по
организации питания в детском

саду, составлению меню
Десятидневное меню

Подборка медицинской
литературы, современных
методических разработок

Коридоры
Ознакомительная, информационная,

просветительская работа с родителями
Информационная, профилактическая работа с

сотрудниками

Стенд «Реализуем ФГОС»
Стенд «Уголок гражданской

защиты»
Схемы эвакуации

Стенд «Чтобы дети росли
счастливыми»

Стенд «Дети – наше будущее»
Стенд «В нашем детском саду»
Стенд «Паспорт детского сада»

Другие помещения ДОУ Электрические плиты-2, духовой
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Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Образовательная деятельность по
образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие»

Просветительная работа с родителями.

шкаф-1,электромясорубка -1,
холодильники-2, Морозильная
камера -1, посуда, разделочные
столы, доски технологические

карты приготовления блюд,
меню и др.

Прачечная
Образовательная деятельность по

образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное

развитие», «Речевое развитие»

машина полуавтомат-1,  машина
автомат-1, центрифуга-

1,    гладильная доска-
1, электрический утюг-1, моечная

ванна-1-1, шкаф для хранения
белья-1

Объекты территории,
функциональное использование

Оснащение

Участки групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской

деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в

самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж,    игры с водой, босохождение;

световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

6 участков  для прогулок (у
каждой возрастной группы свой

участок): беседки, горки,
песочницы, скамейки, цветник.

Овощехранилище, бытовой
склад.

Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической

культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения

Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию физических

качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в

самовыражении
Оздоровительные пробежки

Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

Яма для прыжков, сетка для игры
в волейбол, турник.

Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской

деятельности
Совместная деятельность по приобщению

воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за

живыми объектами, экологические игры
Экспериментальная  и опытническая деятельность

Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и

кустарники). Клумбы, цветники.
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3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

                                               Перечень средств обучения и воспитания.
Материальные средства обучения

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства,

посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,

настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: фигурки животных, игрушки-забавы с
механическими, электротехническими и электронными

устройствами;
 - спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц
руки, предплечья, развитие координации движений (мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,

укреплению мышц ног, туловища (скакалки);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков,
бубенчиков

- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы

декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные

трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы
нового поколения: «Legoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)», легкий модульный материал;

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки,

солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,

пробирки, емкости разного объема.
-дидактический  материал Демонстрационный материал для

детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!»

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей.
Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня»,

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт.

Познавательная игра – лото «Цвет и форма». Настольно
развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художественные
средства

 

произведения искусства и иные достижения культуры:
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,

предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература (в том числе справочная,

познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), произведения национальной культуры

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
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Средства наглядности
(плоскостная
наглядность)

картины, фотографии, предметно-схематические модели-
календарь природы

                                                                          Перечень УМК

Программы и методические пособия
Наименование

литературы
Автор(ы) Издательств

о
Наличие

грифа
ФЭС или
МО РФ

Год
издани

я

Примерная основная
общеобразовательная

программа
дошкольного

образования «От
рождения до школы»

под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.

Васильевой

«Мозаика-
синтез»

- 2014

Развитие Под
ред.А.И.Булычев

ой

НОУ «УЦ
им.

Л.А.Венгера
«РАЗВИТИ

Е»,

Одобрено
Экспертны
м советом

Ф
ГАУ

«ФИРО»

2016

программа
художественного

воспитания, обучении 
и развития «Цветные

ладошки»

И.А. Лыкова Творческий
центр,

Москва

Допущено
МО РФ

2009

программа по
музыкальному

воспитанию
«Ладушки»

И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольце

ва

Композитор,
Санкт –

Петербург

Допущено
МО РФ

2003

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цветик-семицветик Н.Ю.Куражева Речь –

С.Петербург
- Москва

Допущено
МО РФ

2016

Образовательная область «Познавательное развитие»
Юный эколог

Система работы в
подготовительной к

школе группе
детского сада

С.Н. Николаева Мозаика
Синтез

Допущено
МО РФ

2010

Образовательная область «Речевое развитие»
Занятия по развитию

речи для детей 5-7
лет

О.С. Ушакова Творческий
центр

СФЕРА.
Москва

Допущено
МО РФ

2010

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
деятельность в
детском саду.

Подготовительная
группа

И.А. Лыкова Творческий
центр

СФЕРА.
Москва

Допущено
МО РФ

2009

Образовательная область «Физическое развитие»
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Развивающая
педагогика

оздоровления
(дошкольный

возраст)

Авторы: В.Т.
Кудрявцев, Б.Б.

Егоров

Издательств
о: ЛИНКА-

ПРЕСС

Допущено
МО РФ

2000

3.3 Режим дня
Структура образовательного года 
Начало каждого учебного года – 1 сентября.
 с 01.09. по 01.10 – адаптационный*, диагностический* периоды
 с 04.10 .по 25.12 – образовательный  период
 с 25.12. по 10.01 – «творческие  каникулы»
 с 11.01. по 10.05. – образовательный  период
 с 10.05. по 30.05 – диагностический период
 с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период
 адаптационный период – это время привыкания детей к среде 
(особенно младшего возраста)
 диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во
время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 
                                                              

Режим  дня  в холодный период

Режимные моменты
3-4 года 4-5 лет 5-6 года 6-7 лет

Время режимных моментов
 Приход детей в детский сад, 
свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50
Самостоятельная игровая  
деятельность детей. 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00
Образовательная деятельность, 
занятия со специалистами 1, второй
завтрак

9.00 – 10.00 9.00-10.15 9.00-10.20 9.00-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 10.15-11.35 10.20 -11.50 11.00-12.10

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

11.30-11.50 11.35-11.50 11.50-12.05 12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.05-12.30 12.20- 12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30 -15.00 12.45-15.15
Постепенный подъем, 
закаливание, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.15-15.25

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15- 15.30 15.25-15.40
Образовательная деятельность, 
игры, самостоятельная детская 
деятельность

15.35-16.05 15.35-16.00 15.30-16.30 15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.00 16.00-17.10 16.30-17.30 16.10-17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.20 17.30-17.50 17.15-17.40

55



Игры, прогулка, уход домой 17.30-19.00 17.20-19.00 17.50-19.00 17.40-19.00

                                                                           
1Указана общая длительность, включая перерывы.

Режим дня 1 младшей группы в холодный период

Режимные моменты Время

 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
      деятельность, утренняя гимнастика

7.00-8.00

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
    Самостоятельная игровая деятельность детей 8.30–9.15

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами                      9.15-9.25

     Игры, второй завтрак     9.25 – 10.10
     Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.10 - 11.30
     Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
     Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
     Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20
      Полдник  15.20-15.35
      Образовательная деятельность    15.35 –15.45
     Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 -17.00

     Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00

Режим дня в теплый период

Режимные моменты
3-4 года 4-5 лет 5-6 года 6-7 лет

Время режимных моментов
 Утренний прием детей на улице 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)

8.00-8.15 8.00-8.15   8.00-8.15 8.00-8.15

 Подготовка к завтраку, завтрак      8.15-8.40      8.15-8.40     8.15-8.40      8.15-8.40

Свободная деятельность детей в 
группе (самостоятельная игровая, 
познавательная, художественно-
творческая деятельность детей, 
общение со сверстниками, 
индивидуальная работа, 
хозяйственно-бытовой труд, 
поручения)

8.40 –
10.00

8.40-10.00 8.40-10.00   8.40-
10.00

Второй завтрак 10.00-
10.10

    10.00-
10.10

10.00-10.10 10.00-
10.10

   Подготовка к прогулке, 
прогулка:        наблюдения в 
природе, игровая деятельность на 
участке (п/и, с/р игры, хороводные), 
игры с песком, водой  и ветром, 
самостоятельные игры с выносным 
материалом,  художественно-
творческая, познавательная, трудовая
деятельность, индивидуальная работа
с детьми по физическому 
воспитанию и речевому развитию, 
возвращение с прогулки)

10.10-
11.40

10.10-
12.00

10.10-12.20 10.10-
12.30

Закаливающие и гигиенические 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40
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процедуры после прогулки
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30       12.20-12.50 12.30-13.00 12.40 -13.10
Подготовка ко сну, дневной сон   12.30-15.00   12.50-15.00  13.00 -15.00 13.10-15.10
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 
(воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, 
воспитание культурно-гигиенических
навыков)

   15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.10-15.20

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15- 15.30 15.20-15.30
Подготовка к прогулке, прогулка : 
со строительным материалом, 
сюжетно ролевые игры,  игры на 
участке  с песком, водой и ветром, 
работа в цветнике (наблюдения в 
природе,  п/и, индивидуальная работа
по физическому, художественно-
эстетическому и творческому 
развитию

15.35-16.55 15.35-17.00  15.30-17.20 15.30-17.30

Гигиенические процедуры после 
прогулки

16.55-17.05 17.00-17.10 17.20-17.30 17.30-17.40

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.35 17.10-17.40 17.30-17.50 17.40-18.00

Игры, прогулка, уход домой 17.35-
19.00

17.40-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00

 Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются прогулкой;
 Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные
виды деятельности проводятся на свежем воздухе

Режим дня для 1 младшей группы в теплый период

Режимные моменты Время проведения

       Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00

       Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30

       Самостоятельная деятельность 08.30-09.00

       Организованная детская деятельность 9.00-9.50

      Второй завтрак 9.50-10.05

       Подготовка к прогулке 10.05-10.20

  Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая деятельность 10.20-11.20

       Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.40

       Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10

       Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00

      Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20

      Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40

      Подготовка к прогулке 15.40-15.55

      Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая деятельность 15.55-16.55

      Возвращение с прогулки, водные процедуры 16.55-17.15
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       Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40

        Игры, прогулка, уход детей домой 17.40-19.00

Организация организованной образовательной деятельности.
Продолжительность ООД:

 в группе раннего возраста  (дети от 1 до 3 лет) – 8-10 минут;
 в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 15-20 минут;
 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут;
 в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 25-30 минут. 

 В середине ООД статического характера педагоги проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами ООД  составляют не менее 10 минут.

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия
День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября.
Цель:
Формирование представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим
профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму.
Подготовительная работа:
рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто
их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
 «обзорная» экскурсия по детскому саду;
 наблюдения за трудом работников детского сада;
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет,
прачечную, спортивный зал  и др.);
 отгадывание  и  сочинение  загадок  о  профессиях  людей,  работающих  в  детском
саду.
Краткое изложение содержания образования:
 день открытых дверей;
 выставка  рисунков  («Моя любимая  воспитательница».  «Мой любимый детский
сад»).

«Краски осени» Октябрь.
Задачи:
- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире,
дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки);
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить  родителей  с  основными  направлениями  работы  с  детьми  по  развитию
эстетического восприятия;
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у
детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам.
Подготовительная работа:
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях;
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов.
Краткое с изложение содержания образования:
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки;
- Народные хороводы;
- Стихи, песни, загадки об осени;
- Сюрпризы;
- Народные игры;
- Угощение.
Особенность организации образовательного процесса:
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков;
- Красочное осеннее оформление зала;
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- Вкусный стол с угощением.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов.

День матери. 4-я неделя ноября
Цель: Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней.
Подготовительная работа:
 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые
слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.);
 чтение художественной литературы по теме праздника;
 разучивание стихов по теме праздника;
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
 организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»;
 проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама»,
презентация, узнавание мамами себя);
 мастерская  по  изготовлению  подарков  мамам,  атрибутов  для  сюжетно-ролевой
игры «Семья»;
 педагогические  и  игровые  ситуации  (забота  о  маме  –  подать  руку,  выходя  из
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в
домашних делах; уход во время болезни и др.).
Краткое изложение содержания образования:
 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»;
 выставки рисунков («Моя мама»);
 спортивный конкурс (с участием мам).

Новогодний праздник, рождественские каникулы, колядки.  Декабрь, январь.
Задачи:
- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-
то необычного, значимого, сказочного;
- Формировать интерес детей к народной культуре;
- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями;
- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе стихотворения
и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике.
Краткое изложение содержания образования:
- Рассматривание и любование елкой;
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей;
- Выступление детей;
- Новогодние хороводы;
- Сюрпризы и подарки.
Особенности организации образовательного процесса:
- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и Рождество;
- Изготовление пригласительных билетов;
- Новогоднее оформление помещений;
- Изготовление подарков;
- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника;
- Подарки детям.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий;
- План Рождественских каникул;
- Аудиозаписи и аудиоцентр;
- Костюмы.
                                          День Защитника Отечества. Февраль.
Задачи:
- Воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам;

59



- Продолжать  разъяснительную  работу  с  родителями  по  созданию  в  семье  условий;
способствующих формированию у детей интереса к спорту;
- Продолжать развивать физические способности детей.
Краткое изложение содержания образования:
- Приветствие и выступления гостей;
- Показательные спортивные выступления детей;
- Эстафеты и игры – соревнования.
Особенности организации образовательного процесса:
- Изготовление пригласительных билетов;
- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, военнослужащие);
- Призы, медали, дипломы, подарки;
- Спортивная направленность мероприятий.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа праздника;
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей;
- Аудиозаписи и аудиоцентр.
- Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март.
Задачи:
- Воспитывать у детей  любовь и уважение к матери;
- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в  совместной деятельности;
- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений;
- Вызвать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада.
- Особенности организация образовательного процесса:
- Изготовление подарков для мам и бабушек;
- Оформление зала цветами, работами детей;
- Концерт;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение
- Программа концерта;
- Костюмы и декорации;
- Аудиозаписи и аудиоцентр.

Масленица. Март.
Задачи:
- Закреплять  и  упорядочить  представления  детей  о  традиционных  обрядовых  праздниках
русского народа;
- Обогащать запас музыкальных впечатлений;
- Доставить детям удовольствие от игр;
- Познакомить  родителей  с  основными  направлениями  работы  с  детьми  по  развитию
эстетического восприятия.
Краткое изложение содержания образования:
- Народные хороводы, игры;
- Стихи песни, загадки о весне;
- Сюрпризы;
- Угощение блинами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись народных песен, хороводов.

Международный день птиц. Первая неделя апреля.
Цель:
 Формирование  первичных ценностных представлений о  животных как  «меньших братьях»
человека.
Предварительная работа:
-подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз,
движений);
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чтение художественной литературы по теме праздника;
разучивание  стихов о животных;
рассматривание  фотографий  птиц,  изображений,  иллюстраций  с  изображением  персонажей-
птиц;
беседы,  ситуативные  разговоры  и  рассказы  педагогов  по  теме,  в  том  числе  о  видовом
разнообразии  птиц,  местах  их  обитания  и  питании,   их  значении  в  жизни  человека  и  всего
живого, посильной помощи детей в деле защиты животных.
развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и
т.д.;
-организация фотовыставки о птицах.
Краткое изложение содержания образования:
-выставка «Птицы мира»,
 «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация);
 экскурсия в зоопарк, лес;
 развлечение «Птичьи голоса».

День Победы (тематическое занятие). Май.
Цель:
Формирование  патриотических  чувств,  основанных  на  ознакомлении  с  боевыми  традициями
нашего народа;
Краткое изложение содержания образования:
- Выставка детских рисунков;
- Встреча с ветеранами ВОВ;
- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов;
- Праздничный концерт для ветеранов;
- Чаепитие.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Атрибуты и костюмы;
- Аудиозапись песен военных лет и т.д.

Выпускной бал. Май.
Цель:
Формирование положительного отношения к учебе в школе.
Краткое изложение образовательного процесса:
- Приветствие и поздравление детей взрослыми;
- Развлекательная часть;
- Сюрпризы;
- Вручение «дипломов» и подарков детям;
- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий праздника;
- Костюмы, атрибуты;
- Подарки, «дипломы»;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Работы детей.

Выставки детских работ (в течение года)
Цель:
Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу.
Краткое изложение содержания:
- Открытие выставки;
- Экскурсия по выставке;
- Награждение.
Особенности организации образовательного процесса:
- Организация выставки в ДОУ;
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ;
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- Детское жюри.
Досуги.     Ежемесячная традиция.

Основная цель:
Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям.
Краткое изложение содержания образования:
- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов.
Особенности организации образовательного процесса:
- В начале года беседа с родителями о значении досугов;
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов;
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы.
Дидактическое и  методическое обеспечение:
Сценарии;
- Костюмы, атрибуты, инвентарь;
- Аудиокассеты, аудиоцентр;
- Музыкальные инструменты.

Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнёрами
День знаний.   1 сентября (праздник детей  МБДОУ № 96 и средняя общеобразовательная
школа №31)
Основная цель:
Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного отношения к школе.
Краткое изложение содержания образования:
- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии;
- Осмотр здания школы;
- Посещение библиотеки;
- Посещение музея школы;
- Присутствие на празднике «знаний» в 1-м классе;
- Вручение подарков.
- Выступление учителей начальных классов на родительских собраниях в подготовительной
группе;
- Беседы учителя с будущими первоклассниками.
Особенности организации образовательного процесса:
- Экскурсовод – школьник
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа проведения праздника;
- Работы детей.

«День смеха» - 1 апреля
Цель: Создание для детей веселой, эмоционально-положительной, радостной обстановки в ДОУ
Краткое содержание программы образования:
- Шутки – прибаутки
- Веселые сценки, розыгрыши
- Ярмарка
- Игры
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Сценарий досуга
- Костюмы, атрибуты
- Угощение

«Веселые старты» – спортивное развлечение с детьми и родителями. Май.
Основная  цель:  Формирование  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической
культурой.
Краткое содержание программы образования:
- Проведение праздника инструктором МБДОУ
- Смешанные команды дошкольников и их родителей.
Дидактическое и методическое обеспечение:
- Программа развлечения;
- Спортивное оборудование;
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- Спортивная форма;
- Призы.

3.5 Особенности организации предметно – пространственной развивающей
среды

Требования  к  развивающей  предметно-пространственной  среде  в  соответствии  с
ФГОС ДО.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного  потенциала  пространства  ДОО,  группы,  а  также  территории,  прилегающей  к
ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 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.
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  Организации  или  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  Организации  или 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:
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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.
ДОУ   самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,

соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,  оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Группа  разделена  на  небольшие  субпространства  –  так  называемые  Центры  активности.
Количество  и  организация  Центров  варьируется  в  зависимости  от  возможностей  помещения  и
потребностей детей.

Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста

Разнообразие:  наличие  всевозможного  и  максимально  вариативного  игрового  и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного
плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости
ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,  психологической
защищенности  и  эмоционального  благополучия):  среда  должна  быть  яркой,  красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку
проявить свои эмоции.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся
друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с особенностями возраста:
играем не вместе, а рядом.

Взаимодополняемость,  взаимозаменяемость  предметов  одной  зоны  и  другой.
Удовлетворение  естественной  детской  активности  (ранний  возраст  —  возраст  повышенной
двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для  удовлетворения  возрастной
активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду,
изменять ее самыми разнообразными способами.

Важно  помнить,  что  развивающая  предметно-пространственная  среда  групп  раннего
возраста  рассматривается  как  комплекс  эргономических  и  психолого  -  педагогических  условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей
1,5-3-х  лет  в  первую  очередь  должно  быть  безопасно.  Необходимо  обратить  внимание  на
правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например,  детских горок,
больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой
комнате.  Все  оборудование,  перегородки  должны  быть  надежно  зафиксированы,  радиаторы
закрыты защитными накладками.  Мебель — без острых углов,  изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается  и грамотным расположением
игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне,
чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершении игры.

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения  рекомендуется
зонирование  его  пространства.  С  этой  целью  можно  использовать  перегородки,  специальные
ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с
целью  обеспечения  безопасности  малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не
отвлекаясь на другие занятия.

В  помещении  группы  раннего  возраста можно  создать  следующие  зоны  предметно—
развивающей среды:
— физического развития;
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— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия
воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с
подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации
или уединения,  где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве,  особенно после шумных и
подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.

Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот,  мобильные,  мягкие  и  легкие  модули
позволят  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  возможности  для  удовлетворения
двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.

При  проектировании  предметно-развивающего  пространства  в  группах  раннего  возраста
важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность
объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться.  Обстановка  может  модифицироваться   в
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группах
дошкольного возраста.

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится  основой  для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды
разных  помещений  групп,  кабинетов  и  залов,  дополнительных  кабинетов  —  коридоров  и
рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и
зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.

Вся  организация  педагогического  процесса  детского  сада  предполагает  свободу
передвижения ребенка по всему зданию,  а  не только в пределах своего группового помещения.
Детям  должны  быть  доступны  все  функциональные  пространства  детского  сада,  включая  те,
которые предназначены для взрослых.  Конечно,  доступ в помещения для взрослых, например в
методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд
взрослых всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироваться  в
пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей
не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует
эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.

Помещение  группы  детского  сада  —  это  явление  не  только  архитектурное,  имеющее
определенные  структурные  и  функциональные  характеристики.  Пространство,  в  котором  живет
ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и  педагогическое  воздействие,  в  конечном  счете
выступая  как  культурный  феномен.  Для  всестороннего  развития  необходимо  предоставить
возможность  дошкольникам  полностью использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее
организации.

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают
здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании
пространства.

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших полузамкнутых
микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и  способствовать  играм
подгруппами  в  3-5  человек.  Все  материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также
предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.
Такие  уголки  можно  создать,  перегородив  пространство  ширмой,  стеллажами,  разместив  там
несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные
центры активности:
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—  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности
детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и
театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная
деятельность);
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей
деятельности детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.

Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.  Каждый  ребенок
выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается  разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя
не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,
рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение
дня.

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание
посещать детский сад.

Младшая группа

Обстановка  в  младшей  группе  прежде всего  создается  как  комфортная  и  безопасная  для
ребенка.  Маленькие  дети  плохо  реагируют  на  пространственные  изменения  обстановки,  они
предпочитают  стабильность  в  этом  отношении.  В  связи  с  этим  необходимо  спланировать
расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.

Маленькие  дети  —  это  в  первую  очередь  деятели.  Опыт  активной  разнообразной
деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.  Пребывание  ребенка  в  детском  саду
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности:
в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в
рисовании,  лепке,  элементарном  труде,  творческой  деятельности.  В  совместной  деятельности  с
ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения
и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х
детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с
тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому
при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру
группы,  выделив  игровую  часть  и  место  для  хозяйственно-бытовых  нужд,  предусмотреть
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется
включать  в  обстановку  много  оборудования,  примерно  две  трети  пространства  должны  быть
свободными. Для стимулирования  двигательной активности  необходимо включить  в  обстановку
горку  со  ступеньками  и  пологим  спуском;  иметь  оборудование  для  пролезания,  подлезания,
перелезания,  например  пластиковые  кубы  с  отверстиями  или  лабиринты;  подойдут  и
трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас
или  мат,  на  котором  дети  с  удовольствием  будут  прыгать,  лежать,  ползать,  слушать  сказку.
Внесение  в  группу  2—3-х  очень  крупных,  разноцветных  надувных  мячей  и  нескольких  мячей
меньших размеров будет  способствовать стимулированию ходьбы.

Предметная  среда  группы  организуется  так,  чтобы  стимулировать  восприятие  детей,
способствовать  развитию  анализаторов,  подсказывать  способы  обследования  и  действий.
Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные из
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разнообразных  (но  безопасных  для  здоровья  ребенка)  материалов.  Хорошо,  если  из  предметов
можно извлекать  звуки,  чувствовать  аромат,  запах,  познавать  характер  поверхности  (гладкость,
шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей,
пирамидок,  шнуровок  —  нужно  включать  в  обстановку  пластиковые  контейнеры  с  крышками
разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления.
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.

Игра  способствует  созданию  у  детей  веселого,  жизнерадостного  настроения,  пробуждает
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно
использовать  игрушки,  отражающие  реальную  жизнь  (например,  машина  «скорой  помощи»,
грузовая,  легковая  машины,  кукла-доктор  и  т.  п.).  Ряд  игровых  атрибутов  нужно  заменить
предметами-заместителями  для  развития  воображения  ребенка,  расширения  творческих
возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование.  Необходимо
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие
материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия,
находящиеся  в  группе,  должны  быть  доступны  для  ребенка,  это  способствует  развитию  его
активности, самостоятельности.

Разнообразные  конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные,  настольные),  легкий
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов
и  размеров),  а  также  разнообразные  большие коробки,  оклеенные  бумагой  или  покрашенные  в
разные  цвета,  —  материал,  обладающий  бесконечной  привлекательностью  для  ребенка,
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком,
водой,  глиной,  красками требуют специального оборудования.  Лучше размещать  материалы для
таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый
коврик  или  клеенку,  иметь  несколько  комплектов  защитной  одежды  (халатики,  нарукавники,
старые  папины  рубашки).  Рядом в  коробке,  контейнере  или  на  полках  находятся  необходимые
предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с
водой  и  песком  (плавающие  игрушки,  водяные  мельницы,  сита,  шарики  от  пинг-понга,
поролоновые  губки,  формочки,  ведерки,  штампы,  воронки,  камешки,  мелкие  пластмассовые
игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны
быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы
кубиков из  4-12 штук,  развивающие игры (например,  «Сложи узор»,  «Сложи квадрат»),  игры с
элементами моделирования и замещения.  Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой
основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию.
Для  накопления  опыта  изобразительной  деятельности  лучше  всего  иметь  специальные
самостирающиеся  или  восковые  доски  с  палочкой  для  рисования  или  простые  белые  обои  и
восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой
пленкой,  или  на  столе  и  перематывается  по  мере  использования.  Малыши  любят  рисовать
ладошками:  для такого рисования лучше использовать  гуашь с добавлением жидкого мыла или
специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с
яркими  картинками.  В  своем  исследовательском  поведении  ребенок  может  порвать  страницы,
познавая  свойства  бумаги.  Для  удовлетворения  этой  познавательной  потребности  достаточно
внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет
воспитателя  на  порчу  книг  и  одновременное  разрешение  рвать  газеты  поможет  решить  эту
проблему педагогически верно.

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир
людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и
интересы  других  людей,  нужно  на  уровне  глаз  детей  прикреплять  фотографии,  картинки  с
изображениями  людей разного  возраста  (дети,  взрослые),  пола (мужчины,  женщины),  с  разным
выражением  эмоционального  состояния  (грустные,  веселые,  смеются,  плачут),  с  разными
особенностями  внешности,  прически,  одежды,  обуви.  Можно  вывешивать  фотографии  семьи
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ребенка  и  его  самого.  Воспитатель  обращает  внимание  ребенка  на  разные  эмоциональные
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в
группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди
других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему
изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого
одновременно.

Средняя группа

В  среднем  дошкольном  возрасте  важно  накапливать  у  детей  опыт  совместной  со
сверстниками  деятельности,  а  также  развивать  познавательную  деятельность  и  поддерживать
попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших полузамкнутых
микропространств  для  того,  чтобы  избежать  скученности  детей  и  способствовать  играм
небольшими  подгруппами  в  2-4  человека.  Нужно  помнить,  что  именно  на  пятом  году  жизни
заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной
позе  (например,  долго  сидят),  необходимо  подвесить  мобили,  колокольчики,  погремушки  или
нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки,
подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года
жизни,  как  и  младшие  дошкольники,  любят  многократно  повторять  полюбившиеся  игровые
действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не
надо  побуждать  детей  к  новой  игре  и  вносить  к  ней  атрибуты.  Сигналом  о  необходимости
существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой
активности  и  быстрое  сворачивание  игры.  В  этом  случае  необходимо  внести  атрибуты  для
разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка
опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк,
путешествие на дачу…

Пятилетний  ребенок  придает  большое  значение  игрушке,  она  наталкивает  его  на  новые
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и
профессий,  мягкие  игрушки  — котята,  лисята,  собачки,  зайцы,  медведи  и  др.  (лучше не  очень
крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе),
посуды,  одежды,  разнообразные  виды  транспорта.  В  группе  необходим  запас  дополнительного
игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек,
трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов
и творчества.

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной
комнате,  сделать  продукты  для  игры  в  магазин,  придумать  значки  для  обозначения  кабинета
доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую
территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу),  цветные
шнуры,  заборчики  из  брусков  и  кирпичиков,  игровые  коврики.  Обозначив  игровые  границы,
играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые
замыслы.

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок,
валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять
его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.

Более  разнообразным  становится  материал  для  строительных  и  конструктивных  игр.
Усложняются  форма  деталей,  способы  крепления,  появляются  тематические  наборы  («Город»,
«Поезд»  и  др.).  Время  от  времени  постройки  фотографируют  и  создают  фотоальбомы,  чтобы
показать детям значимость их достижений.

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных
вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где
подобраны  предметы  и  материалы,  познавать  которые  можно  с  помощью  различных  органов
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чувств.  Например:  музыкальные  инструменты,  шумовые  предметы  можно  слышать;  книги,
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать.

В  среднем  дошкольном  возрасте  дети  активно  осваивают  средства  и  способы  познания.
Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным
свойствам  (цвету,  форме,  размеру,  материалу,  функции),  на  группировку  по  свойствам,  на
воссоздание  целого  из  частей  (типа  «Танграм»,  пазл  из  12-24  частей),  на  сериацию  по  разным
свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы,
чтобы  дать  возможность  детям,  опережающим  в  развитии  сверстников,  не  останавливаться,  а
продвигаться дальше.

Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками,  светом,  зеркалом,  пеной  организуются  в
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и
для младшего возраста,  но набор материалов шире,  и представлены они постоянно.  Также надо
показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для
самостоятельных  зарисовок.  Это  будет  способствовать  развитию  исследовательских  умений,
планирования, целеполагания.

В  среде  группы  активно  используются  знаковая  символика,  модели  для  обозначения
предметов,  действий,  последовательностей.  Придумывать  такие  знаки,  модели  лучше  с  детьми,
подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например,
вместе  с  детьми  определяют  последовательность  деятельностей  в  течение  дня  в  детском  саду;
придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают
схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также
обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают
другие здания, которые есть в округе.

В  среднем  дошкольном  возрасте  проявляется  высокий  интерес  к  языку,  речи.  По
возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон,
магнитофон.  Также  большое  место  уделяется  книгам:  должны  быть  представлены  не  только
художественная,  но  и  познавательная  и  справочная  литература  для  детей,  обучающие  книги  и
рабочие  тетради.  Воспитатели  записывают  творческие  рассказы  детей  в  альбомы,  дети  могут
иллюстрировать их рисунками.

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и
похвалы, хотят услышать  и увидеть  одобрение  своих действий.  Поэтому важно найти  в  группе
место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.

В  среднем  дошкольном  возрасте  у  ребенка  усиливается  интерес  к  познанию  себя,
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения,
уточнить его представления о семье, людях разного возраста,  пола,  национальности,  профессии,
эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и
размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций,
фотографий  (например,  плакаты  «Какой  я?»,  «Люди  такие  разные  и  одинаковые»,  «Я  плачу  и
смеюсь»).

Старшая и подготовительная группы

При переходе  ребенка  в  старшую  и,  в  особенности,  подготовительную  группу,  начинает
меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей
детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок
будет  активно  проявлять  познавательную  активность,  самостоятельность,  ответственность,
инициативу.  Воспитателю  следует  чаще  привлекать  старших  дошкольников  к  созданию
окружающей  обстановки,  спрашивая  мнение  по  поводу  предстоящих  действий  по  изменению
среды, вовлекать в сам процесс преобразований.

Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление   интереса  к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с
животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства
(в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и

69



хорошо  закрепив  их.  Необходимо,  чтобы  дети  вместе  с  воспитателем  могли  по  собственному
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также
подойдут  небольшие ширмы,  деревянные или  металлические  каркасы и отрезы  ткани,  крупный
модульный  материал  или  обычные  картонные  коробки  большого  размера,  окрашенные  или
оклеенные пленкой.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии
игр:  сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,  режиссерских,  театральных,  народных,
хороводных, развивающих,  в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и
спортивных развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх  дети  отражают различные  сюжеты:  бытовые (магазин,  семья),
трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),  общественные  (праздники,  путешествия),
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр
на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют.
Большая  часть  оборудования  хранится  в  коробках,  на  которых  есть  картинка  и  надпись  для
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те
игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна
быть  коробка  с  бросовым  материалом,  пластиковой  и  картонной  упаковкой,  отходами  бумаги,
ткани,  меха,  кожи,  картона  и  других  материалов  для  изготовления  по  ходу игры недостающих
атрибутов.  Желательно  включить  альбомы,  книги-самоделки  с  описанием  последовательности
изготовления  различных  игрушек  для  расширения  содержания  игр,  ножницы,  клей,  скотч,
фломастеры и другие материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить
из большой картонной коробки,  вырезав две поверхности наподобие сцены),  набор игрушечных
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также
некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки.  Это дидактические,
развивающие  и  логико-математические  игры,  направленные  на  развитие  логического  действия
сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание,
преобразование,  ориентировку  по  схеме,  модели,  на  осуществление  контрольно-проверочных
действий  («Так  бывает?»,  «Найди  ошибки  художника»),  на  следование  и  чередование  и  др.
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд»,
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны
тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.

Также  представлены  игры  на  развитие  умений  счетной  и  вычислительной  деятельности.
Замечено,  что  старшие  дошкольники,  умеющие  играть  в  разные  игры  с  правилами,  успешно
осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и
домино,  и  маршрутные  игры  («ходилки»).  Главный  принцип  отбора  —  игры  должны  быть
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия
взрослого.

Важная  задача  —  развитие  фонематического  слуха.  С  этой  целью  воспитатель  может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с
определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности
размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых
журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в
рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.

Изобразительная  деятельность  —  одна  из  самых  любимых  для  старших  дошкольников.
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо
включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь
пооперационные  карты,  отражающие  последовательность  действий  по  созданию  какого-либо
образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов.  Книги  и  альбомы  самоделок  также  помогут
дошкольникам  в  изготовлении  каких-либо  конструкций  и  поделок.  Рядом или  в  других  местах
группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские
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работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами
воздушное пространство группы.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость
создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом
и другими материалами.

При  организации  детского  экспериментирования  стоит  новая  задача  —  показать  детям
различные  возможности  инструментов,  помогающих  познавать  мир,  например  микроскоп.  Если
позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную
комнату для экспериментов  с  использованием технических  средств,  а  в  группе оставить  только
небольшую  часть  оборудования  для  экспериментирования  с  шарами,  подвесами,  водой,
природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду
группы  помещают  конструкторы  и  строительные  наборы,  выполненные  из  разных  материалов
(пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с  разнообразными  способами  крепления
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду
группы  разнообразные  схемы  -  образцы  построек,  альбомы  с  фотографиями  архитектурных
сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду  с  художественной  литературой  в  книжном  уголке  должны  быть  представлены
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников.
Желательно  расставить  книги  в  алфавитном  порядке,  как  в  библиотеке,  или  по  темам  —
природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим
воздействиям.  В  тех  местах  группы,  где  у  детей  длительно  сохраняются  статические  позы,
необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца,
мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания).
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности,
учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.

У  старших  дошкольников  начинает  активизироваться  интерес  к  будущему  школьному
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к
учебной  среде  класса:  поставить  столы  рядами,  повесить  школьную  доску.  В  будущем  это  в
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных  действий.  Для  этого  успехи  ребенка  важно  фиксировать  рисунками  или
пиктограммами.  Умение  планировать  очень  пригодится  ребенку  и  в  школе,  и  в  жизни.  План
фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками.
Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с
планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых
и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места).

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить
познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки
«Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за
месяц, за три месяца. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с
ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я
умею,  я  хочу  научиться…»,  «Мой  любимый  праздник»,  «Мои  друзья»,  «Моя  мечта»,  «Как  я
провожу выходной  день»  и  другие.  Подобные  темы  необходимо  не  только  обговаривать,  но  и
записывать,  зарисовывать,  делать  фотообзоры.  Можно  привлечь  к  этому  родителей,  предлагая
сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают
их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали
взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, капитанскую
фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,  страны. В
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются
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газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются
место  нахождения  детского  сада,  а  также  те  места  (в  стране,  мире),  в  которых побывали дети
группы,  а  рядом  можно  прикрепить  рассказы  детей  об  этих  местах,  о  людях  и  их  обычаях,
фотографии.  Можно  вместе  с  детьми  сделать  макеты,  отражающие  содержание,  с  которым
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение и т.д.).

В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область  социально-
нравственных  ориентаций  и  чувств  детей.  В  группе  отводится  место,  в  котором  постоянно
вывешиваются  картинки  с  различными ситуациями,  отражающими поступки  людей и варианты
реагирования  на  это  («+»  —  правильно,  возможно;  «–»  —  так  поступать  нежелательно).
Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например
«Конструктор  эмоций».  Для  него  нужны  основа  (подкладка)  и  набор  деталей,  из  которых
составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах.
Ребенок  «набирает»  лицо  человека  и  определяет  его  эмоциональное  состояние,  возраст,  пол,
характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  №  96   «Детский  сад  комбинированного  вида»   г.  Кемерово
предназначена  для  работы  с  детьми  от  2  до  7  лет.  Программа  учитывает индивидуальные
потребности   детей   раннего   и   дошкольного   возраста,   ориентируется   на  специфику
национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  образовательные  потребности, интересы  и
мотивы  детей,  образовательные  запросы  и  ожидания  родителей  (законных представителей),
возможности педагогического коллектива. 

Для  проектирования  и  реализации  образовательного  процесса  используется  Примерная
основная   образовательная   программа   дошкольного   образования,   одобренная   решением
федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  20  мая
2015   г.   №  2/15)  (http://www.firoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).ru/wp-coнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)ntent/uploнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)ads/2014/02/POOP_DO.pdf).  В   Программе
учтены   концептуальные   положения   используемой  общеобразовательной   программы
дошкольного  образования  «От  рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 2014, парциальной  программы   художественно-эстетического  развития  детей  2-7
лет  в изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки» и др.
   Основной  образовательной  программой  предусмотрено  многообразие  форм партнерского
взаимодействия с родителями:  
1.Анкетирование   родителей   с   целью   выявления   уровня  удовлетворенности   родителей
качеством  предоставляемой  образовательной услуги. 
2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 
3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 
4.Помощь  в  создании  развивающей  предметно-пространственной среды. 
5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 
6.Наглядная  информация  (стенды,  папки-передвижки,  памятки, буклеты, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи). 
7.Информация на сайте ДОУ. 
8.Консультации,  семинары,  семинары-практикумы,  конференции, открытые мероприятия, мастер-
классы. 
9.Распространение   опыта   семейного   воспитания,   через   участие  родителей  в  конкурсах,
выставках. 
10. Родительские собрания. 
11. Выпуск газет для родителей. 
12.Дни открытых дверей. 
13.Дни здоровья. 
14. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
15.Совместные праздники, развлечения. 
16.Мероприятия с родителями в рамках проектной  деятельности. 
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