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РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

1 раздел: целевой. 

1.1 Пояснительная записка. 
В детском саду № 40 «Светлана», обособленном структурном подразделении Муниципального автономного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток», реализуется основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования на основе нормативно-правовой базы системы образования Российской Федерации 
(дошкольного). 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  
•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

• Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с 
изменениями от 20.06.2022г. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г.  "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 
•  Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2620-р: План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» («дорожная карта»); 
• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детского сада 

«Росток», утвержденного Постановлением Администрации Новоуральского городского округа. 
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• Положение о детском саде № 40 «Светлана» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 
город 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
 Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, а также с использованием методических и научно-практических материалов (перечень используемых 
материалов прилагается). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана в соответствии с ФГОС ДО, с использованием 
парциальных программ, методических и научно-практических материалов (перечень используемых материалов прилагается). 

Срок реализации программы – до перехода ребенка на следующую ступень образования – школьное образование. Ребенок может 
включиться в освоение основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, реализуемой 
в детском саду в любой возрастной период в соответствии с жизненной ситуацией ребенка и образовательными потребностями родителей 
(законных представителей). 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
 Цель программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах 
деятельности. 
Задачи программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования. 
 Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 
работников и детей; 
• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;  
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• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, ранний и дошкольный. 
 Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Научный подход основные положения 

Качественный подход  Качественный подход к проблеме развития психики ребенка, который постулирует что психика ребенка 
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(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 
онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. 

Возрастной подход 

 (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин,   Л.И. Божович, 
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом 
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 
специфику, отличную от другого возраста 

Личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин,   Л.И. Божович, 
А.В.Запорожец) 

Расширение возможностей развития психики ребенка за счет максимального развития всех 
специфических детских видов деятельности. Предлагаемая деятельность должна быть для ребенка 
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
 Основные принципы: 
- активности, инициативности, субъектности в развитии ребенка; 
- ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому; 
- уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве; 
- амплификации развития в противоположности принципу интенсификации. 
 

Культурно – исторический подход 

(Л.С.Выготский) 
Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, 
когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, 
способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих 
потенциалов личности. 

Деятельностный подход 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 
сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 
новообразования. 

 

Принципы организации образовательного процесса:  
• Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
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природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 
воспитания и обучения ребенка; 

• Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
• Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
• Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран-

ство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 
что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 
деятельности.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
В этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой 
развитие (обучение понимается нами широко как целенаправленный специально-организованный процесс взаимодействия 
взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 
развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 
- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 
- отбор образовательного материала для детей осуществляется с учетом зоны ближайшего развития и создания условий для 
возможного применения полученной информации в практической деятельности детей. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 
дошкольного возраста. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к 
такому состоянию) связанности, взаимопроникновения отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. Данный принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образования: интеграцию 
содержания образовательных областей и специфики видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 
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• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно -образовательного процесса. В качестве 
тем выступают организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 
праздники, традиции. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана   с 
интеграцией детских деятельностей. 

• Принцип адаптивности, который реализуется: 
-через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление здоровья, полноценное развитие; 
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей – осуществляется через реализацию индивидуально-

дифференцированного подхода к детям на основе проектирования образовательных и оздоровительных маршрутов. 
 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 
деятельности.  

- в младенческом возрасте это непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 
- в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы характеристики.  

Климатические особенности. 
Детский сад № 40 «Светлана» осуществляет образовательную деятельность в климатических условиях Среднего Урала, 

характеризующихся продолжительными холодными зимами, коротким периодом теплых летних дней. В соответствии с данными 
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условиями особую актуальность для организации образовательного процесса в детском саду имеет пункт 185 Санитарных правил 2.4.3648-

20 продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее три часа/ день. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается»; 
•  организация каникулярного периода в образовательном процессе детского сада 2 раза в год – 1 неделя – зимние каникулы, с 

1.06 по 31.08 – летние каникулы; 
• увеличение продолжительности прогулки в теплые и солнечные дни; 
• круглогодичная организация занятий по физической культуре на открытом воздухе 1 раз в неделю при температуре воздуха не 

ниже минус 15 С и скорости ветра не более 7 м/с. 
Национально-культурные особенности. 

Образовательный процесс в детском саду организуется с учетом национально-культурных особенностей Среднего Урала.  
Народная культура, или традиционная культура, рассматривается нами как совокупность материальных и духовных ценностей, 
создаваемых, хранимых, предаваемых народом из поколения в поколение.  

Формирование у детей представлений национально-культурных особенностях родного края формируется в ходе их ознакомления с 
народными обычаями, традициями, устным и песенным, декоративно-прикладным, музыкальным творчеством, в ходе проведения 

совместной деятельности, режимных моментов, праздников, чтения художественной литературы. 
 

Структура контингента 
Группы раннего 

возраста 

Разновозрастная группа раннего возраста младшая группа 
«Зайчик»  

от 1г. 3м. до 3 лет 

Общее количество групп раннего возраста в детском 
саду / общее количество воспитанников 

1/14 1/14 

Количество групп раннего возраста общеразвивающей 
направленности / количество воспитанников в них 

1/14 1/14 
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Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа  Всего 
детей 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 

 
2 группа 3 группа 4 группа 

количество % количество % количество % количество % 

Разновозрастная 
группа раннего 

возраста младшая 
группа «Зайчик» 

от 1г. 3м. до 3 лет 

4 2 50% 2 50% -- -- - -- 

ИТОГО 4 2 50% 2 50% -- -- -- -- 

 

Из 4 воспитанников групп раннего возраста детского сада: 
- I группу здоровья имеют 2 детей, что составляет 50% от общего количества воспитанников групп раннего возраста; 
- II группу здоровья имеет 2 детей, что составляет 50% от общего количества воспитанников групп раннего возраста; 

- дети с I, III и IV группой здоровья отсутствуют. 
Планирование и организация образовательного процесса осуществляется с учетом возрастных характеристик детей младенческого 

(по запросам родителей (законных представителей), раннего и дошкольного возраста. 
 

1.1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников раннего возраста. 
От 2 месяцев до 1 года 

Период от рождения до 1 года является временем наиболее интенсивного развития организма ребёнка. Данный возрастной этап 
включает 4 качественно различных периода, в каждом из которых выделяются свои ведущие умения, влияющие на дальнейшее развитие 
ребёнка. Примерная периодизация выглядит следующим образом: от рождения до 2,5- 3 месяцев (включает и период новорождённости); 
от 3 до 5- 6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 9 месяцев до 1 года. 
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Период новорождённости характеризуется следующими показателями: масса тела новорождённого составляет 3- 4 кг; длина тела 49- 

52 см; окружность головы 35 см, окружность груди 34 см; движения активны; выражены физиологические рефлексы и мышечный тонус. 
Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенностью нервной системы, поскольку преобладают процессы торможения. 
Во время сна отмечается хаотичность движений. Активность ребёнка проявляется лишь во время кормления или изменения внешних 
условий. 

В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэтому без опеки взрослого может погибнуть. Данный период 
является переходным между внутриутробным и внеутробным. С первого дня жизни малыша его жизнь социально опосредована, поскольку 
осуществляется уход за ребёнком. Все средства ухода (предметы кормления купания, сна и т. д.) социально сформированы, т. е. 
выработаны в процессе культурно-исторического развития общества. По мере роста младенца формируются зрительный и слуховой 
анализаторы. Важное приобретение новорождённого в этот период — зрительное и слуховое сосредоточение на лице матери во время 
кормления. К концу периода новорождённости взрослый вызывает у ребёнка активность слежения за движением предмета и умение 
прислушиваться к звукам. Характеристикой развития ребёнка в период новорождённости является: сосредоточение внимания на 
воздействиях взрослого и предметов, а также улыбка при взгляде на близкого человека. Новорождённость выступает как 
подготовительный этап в развитии общения ребёнка и взрослого. Доброжелательное отношение к ребёнку, любовь и забота взрослого 
стимулируют у ребёнка появление новой положительной эмоции — улыбки в ответ на разговор взрослого. Улыбка свидетельствует о том, 
что заканчивается период новорождённости и начинается новая стадия развития - период младенчества. 

С конца периода новорождённости до 2,5 - 3 месяцев увеличивается длительность бодрствования (до 1 - 1,5 ч), формируется чёткое 
чередование сна и бодрствования в течение дня. Такой ритм является важным для ребёнка — на его основе будет формироваться 
дальнейший режим малыша, адаптирующий его к жизни взрослых. Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование 
зрительных и слуховых ориентировочных реакций: во время бодрствования ребёнок следит за движущейся игрушкой, взрослым, 
прислушивается к звукам речи, звучанию погремушки. На этой основе у него развивается речевой слух, устанавливается связь между 
зрительными и слуховыми впечатлениями. Появление «комплекса оживления» (2—2,5 месяца) является одним из ведущих умений первого 
периода развития ребёнка. Этот специфический акт в поведении младенца, характеризующийся улыбкой, двигательными и вокальными 
реакциями при виде близкого ребёнку человека, служит подготовительным этапом развития речи. «Комплекс оживления» является одной 
из первых функций общения, показателем нормального социального развития ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период от рождения до 3 месяцев являются: появление улыбки, «комплекса 
оживления», развитие двигательных умений (общих движений и движений руки), умение держать голову в вертикальном положении. 
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Второй период младенчества (от 3 до 5-6 месяцев) характеризуется следующими показателями: ребёнок прибавляет в весе, росте, 
спокойно засыпает, бодрствует в течение 1,5-2 ч, получает питание каждые 3,5 - 4 ч. В период 3- 6 месяцев ребёнок приобретает умение 
различать звуки, цвет, форму предметов. У него появляются свои предпочтения в виде любимых игрушек, услышанной мелодии.  

Эмоциональные проявления в данном периоде усложняются: появляется привязанность к близким людям, находящимся в постоянном 
контакте с ребёнком. В этот период у детей формируется потребность в общении. На первом году жизни детей формируются две формы 
общения: в первом полугодии - эмоционально-непосредственная форма общения; во втором полугодии - эмоционально опосредованная 
форма общения. 

В возрасте 5 месяцев развиваются голосовые реакции - появляется гуление, а к 6 месяцам - отдельные слоги. Умение произносить 
звуки дети используют для привлечения внимания взрослых, который выступает теперь не только как источник удовлетворения 
потребностей ребёнка, но и как партнёр по общению. Теперь активность в установлении контактов переходит от взрослого к ребёнку. 
Малыш начинает воздействовать на взрослого, чтобы вступить с ним в общение, побудить к контакту. Общение носит ситуативный и 
непосредственный характер, поскольку осуществляется в данной конкретной ситуации и по её поводу. Малыш ещё не владеет основным 
средством общения - речью, которая помогает ему выйти за пределы конкретной ситуации. Ведущие умения ребёнка в период первого 
полугодия жизни развиваются под непосредственным влиянием общения со взрослым: развивается хватательное умение руки - брать 
игрушку, удерживать её; общие двигательные умения, подготавливающие ребёнка к ползанию. 

Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка характеризуется становлением эмоционального общения и интенсивным развитием 
сенсорики, зрения, слуха. 

Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) характеризуется следующими показателями: продолжается 
интенсивный рост ребёнка; вес ежемесячно увеличивается на 500-600 г, рост - на 2 см; прорезываются первые зубы; ребёнок начинает 
ползать, вставать на ноги с помощью взрослого; к 9 месяцам делает самостоятельные попытки вставать.  

С 6 месяцев детей организуют по режиму с трёхразовым дневным сном, а с 9 месяцев малыши переходят на режим с двухразовым 
дневным сном. К концу данного периода количество времени, отведённое для бодрствования, увеличивается до 3 часов. Кормят детей 
через 4 часа (5раз в сутки). 

Во втором полугодии первого года жизни появляется новая форма общения ребёнка со взрослыми, обусловленная практическим 
взаимодействием по поводу предметов: контакт, одобрение, поддержка. Ребёнок интенсивно осваивает манипулирование с предметами; 

его пространство расширяется, создаются предпосылки для развития действий предметами и предметного восприятия.  
Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50 - 100 названий), которое включает ряд этапов: ребёнок находит 

взглядом показываемый и называемый предмет; по слову взрослого находит предмет в любом месте; откликается на своё имя, проделывает 
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простые движения («ладушки»); к концу первого года жизни понимает названия игрушек, действий с предметами. Взрослый по-прежнему 
остаётся в центре внимания ребёнка, но общение меняется в сторону одобрения успешности совершенствования предметных действий, 
совершаемых ребёнком. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период 6 - 9 месяцев являются: манипулирование с предметами, двигательная 
активность (ползание), развитие понимания речи. 

Период с 9 до 12 месяцев младенческого возраста характеризуется следующими показателями: ребёнок продолжает интенсивно 
развиваться (вес к году достигает 9 -10 кг; рост - 75 см); время бодрствования увеличивается до 3,5- 4 ч; интервалы между кормлениями 
колеблются от 3,5 до 4,5 ч; увеличивается активность ребёнка в процессе кормления (сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.). 

В этот период совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, начинает 
самостоятельно ходить. После 11 месяцев ребёнок ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. Ребёнок не только находит названную игрушку среди многих других, 
но и показывает несколько однородных предметов, если они внешне незначительно отличаются друг от друга. К концу первого года слова 
в речи взрослого начинают приобретать обобщённый характер. Начинает формироваться активная речь. Первые слова появляются на 
основе развития понимания речи, способности лепетать и подражать. Слоги, вошедшие в лепет ребёнка, в конце первого года становятся 
составными частями произносимых им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок произносит от 10 до 15 простых слов. По мере 
того как ребёнок узнает всё большее число слов и начинает более тонко различать окружающее, он правильнее использует слова для 
обозначения предметов, животных, движений и для выражения своих желаний. Под влиянием понимания речи усложняются действия с 
предметами. В 10- 12 месяцев ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять действия, которые становятся более разнообразными 
и носят целенаправленный характер: выполняет действия, направленные на получение результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). 
Увеличивается количество действий, выполняемых с одним предметом; действия становятся настойчивыми, он стремится к достижению 
цели. По просьбе взрослого ребёнок пытается воспроизвести известные ему действия. У ребёнка развиваются предпосылки игровой 
деятельности. С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми впечатлениями, совершенствуется 
зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К концу года ребёнок может отличить мячик от колечка, узнать на фотографии маму, папу и 
т. д. В возрасте от 10 месяцев до 1 года у ребёнка детализируется собственный образ. Малыш узнаёт себя в зеркале, пытается изменить 
свою внешность, ориентируясь на зеркальное отражение. Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающими его 
взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания - жалость, ревность и т. д. В этот период проявляются формы 
положительного общения с другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой. 
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К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появляются изменения, связанные зачастую с обидчивостью, 
настырностью, агрессивностью. Это новый этап в развитии ребёнка, который определяется как кризис первого года жизни. Несмотря на 
негативные проявления, кризис личностного развития ведёт за собой возросшую самостоятельность маленького человека. При адекватном 
отношении взрослых кризис первого года протекает без негативной симптоматики, проявляясь в новых умениях отношения к 
окружающим. 

Таким образом, ведущими достижениями в младенческом возрасте в сферах деятельности, познания и личности являются: появление 
общения со взрослым; освоение манипулятивной деятельности с предметами; появление первых социальных эмоций; формирование 
потребности в общении со взрослым; в сфере познавательной деятельности возникновение представления о предмете, имеющем 
определённые свойства; появление зачатков мышления; возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной речи. 
 

От 1 года до 2 лет 

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок овладевает ходьбой, что способствует быстрому 
сенсорному развитию; у него происходит постепенное формирование активной речи. На втором году жизни происходит дальнейшее 
физическое и психическое развитие ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170- 190 г; в росте - 1 см. Вес двухлетнего ребёнка в 
среднем достигает 12,0 -12,7 кг, рост – 85- 86 см. В 2 года у ребёнка 20 молочных зубов. 

Активное бодрствование становится длительнее: в первом полугодии 3- 4 ч; во втором – 4- 5,5 ч. Суточное количество сна 
уменьшается от 14 до 12,5 ч. 

Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок начинает говорить, ходить, овладевает простыми способами действий с 
предметами. У него формируются сложные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё не может обойтись 
без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, 
сделать понятными для взрослого. 

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на личностное формирование ребёнка. Это понимание речи 
взрослого, развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; развитие движений; развитие навыков 
самостоятельности. Такое разделение условно, так как каждая линия развития 

формируется в связи со всеми остальными. Нужно отметить, что в период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная активность 
ребёнка (развитие игры и действий с предметами) и развитие пассивного словаря, а после 1,5 лет — развитие активной речи. Эти линии 
развития особенно важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, меньше подвергаются влиянию неблагоприятных 
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факторов (плохой анамнез, заболеваемость, недостаток педагогических воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, 
наиболее чувствительная к влиянию неблагоприятных факторов. 

Второй год жизни - это сензитивный период в развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, 
когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фразам взрослого, 
понимать его речь. Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 
Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно то, что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает 
связи между предметами, действиями и их словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и требуются специальные 
условия, чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь между отдельными анализаторными системами (двигательными, 
зрительными, слуховыми), этим и объясняется то, что иногда ребёнок, даже если понимает задание взрослого, реагирует на него 
недостаточно правильно. 

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется способность речевого подражания, 
усложняется лепет; расширяется активный словарь, достигая к полутора годам 30 - 40 слов. Во втором полугодии происходят 
существенные изменения в развитии активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200 - 300 слов. В речи ребёнка 
появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, прошедшего и будущего 
времени глаголов. Ребёнок правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с окружающими. Ребёнок прежде 
всего начинает пользоваться речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый 

сюжет, изображённый на картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. 
Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого - важным средством их воспитания. 

Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий с предметами. Предметная активность, свойственная ребёнку 
второго года жизни, включает несколько направлений развития: ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью 
речевых средств общается со взрослым; начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними по отношению к 
определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к предметам. 

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми малыш начал овладевать в конце первого 
года жизни: он открывает и закрывает матрёшку, ставит один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. 
Манипулируя с предметами, он практически знакомится с их свойствами. Постепенно действия с предметами, благодаря уже развитой 

способности подражания и развитию координации движений рук, приобретают более сложный характер. Ребёнок ставит кирпичики на 
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узкую грань, делает перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д. Действуя с предметами, учится сравнивать их, 
сопоставлять - мыслит в действии. 

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять отобразительные действия, которые к концу второго года 
переходят в сюжетные игры, требующие ряда последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 
действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт ребёнка второго года жизни незначителен, игры неустойчивы, 
поэтому ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра становится более устойчивой, ребёнок совершает разные 
действия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он занимался одним видом деятельности 2 - 4 мин, то к двум годам - до 5 - 7 

мин, сопровождая свои действия словом. Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок использует предметы-заместители, 
воображаемые предметы, при этом он подражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают 
зачатки наглядно-действенного мышления. 

Ребёнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и выполнять простейшие правила поведения. Формируют умение 
действовать с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться некоторыми 
бытовыми предметами в качестве орудий. Большое значение для совершенствования всего поведения, овладения речью и развития игровой 
деятельности имеет способность ребёнка к подражанию: после полутора лет ребёнок начинает воспроизводить в игре не только действия, 
специально показываемые ему взрослым, но и то, что он сам видит. 

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но всё-таки недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых 
анатомофизиологических особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голова, длинное туловище; 
недостаточны координация движений и умение менять их в соответствии с внешними сигналами. Детям ещё трудно согласовывать свои 
движения с движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они наталкиваются на предметы, могут 
столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребёнок пока не научился соразмерять свои движения с величиной 
препятствий, которые встречаются на пути, например, заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку. В связи с овладением 
элементарными видами движений совершенствуется восприятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт 
знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобщения. Возникает 
способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети учатся приспосабливать свои действия к 
воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети по-разному реагируют на музыку 
плясового и спокойного характера. Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют 
интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная ритмичность, становятся разнообразнее 
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виды движений под музыку. Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ребёнка с окружающими: он 
усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими детьми: ребёнок проявляет интерес к сверстникам, к их 
деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере развития отдельных детей, поэтому в воспитании 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни являются: 
- совершенствование основных движений; 
- развитие предметно-игрового поведения; 
- развитие разных сторон речи и её функций; 
- возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни. 

 

 

 

 

От 2 до 3. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 
но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 
но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 
двух лет. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования. 
Планируемые результаты освоения Программы выражены целевыми ориентирами, которые сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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• 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.). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Ранний возраст: 
• ребёнок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам»; 
• ребёнок проявляет самостоятельность в выборе игрушек, занятий, партнёров по игре; 
• ребёнок проявляет сочувствие, жалость, «сострадание» к своим сверстникам, близким людям; 
• ребёнок называет сверстников по имени, договаривается об очерёдности действий, выражает свои просьбы, благодарит за помощь; 
• ребёнок, выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я»; 
• ребёнок в сюжетно - отобразительной игре пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать её действия, 
движения, слова (кормит куклу, укладывает спать и др.); 
• ребёнок использует предметы-заместители (кормит куклу палочками и др.); 
• ребёнок умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 
• ребёнок умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать на пол, легко переключаться, 
быстро успокаиваться); 
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• ребёнок имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила 
или стенку, спускаясь с лестницы и т.п.); 
• ребёнок группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр), умет 
расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой – поменьше – маленький); 
• ребёнок по инструкции взрослого узнаёт и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. соотносит изображение и 
реальный предмет; 
• ребёнок проявляет интерес к рисованию, к поделкам из пластилина, глины, создаёт и видоизменяет простые формы из этих материалов – 

овладевает приёмами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты); 
• ребёнок выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их 
в игру; 
• ребёнок может запомнить и пересказать короткие стихи, сказки, песенки при небольшой помощи взрослого; 
• ребёнок активен в выполнении осваиваемых движений, получает удовольствие от процесса выполнения движений; 

• ребёнок стремится быть осмотрительным в незнакомых и сложных ситуациях. 
•  

1.3. Система мониторинга индивидуального развития детей. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

Система мониторинга индивидуального развития детей. 
Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 
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отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 
система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 
самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 
она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 
мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 
образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком 
в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 
результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа 
данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 
детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 
развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 
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ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 
определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве 
показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 
в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного 
ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 
помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 
свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 
картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно 
полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 
как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 
составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 
ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 
Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера 
у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 
ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 
данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 
Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально– коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого- педагогических условий и предметно-

развивающей среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений 
была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 
группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая 
среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 
требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 
- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  
- реализовывать развивающее образование;  
- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность. 
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и 

показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой 
образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы 
для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества 
анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-

педагогических условий. 
 

2 раздел: содержательный 
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2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным 
областям. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 
младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках 
которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 
развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 
вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее взаимодействие со 
взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение 
для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 
активности ребенка. 

2.1.1. Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
2.1.1.1 Первое полугодие жизни ребенка. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 
– развития базового доверия к миру; 
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
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– физического развития ребенка. 
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и 
вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 
ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, 
кормит и др.), успокаивает. 
Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 
комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 
проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 
цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит 
ребенка на руках,  

В области физического развития Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 
ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

2.1.1.2. Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 
– развития предметно- манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
– развития речи; 
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 
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Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 
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, проявлениями 
интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 
ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 
ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 
внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. Взрослый также поддерживает стремление ребенка к 
самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из 
тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку 
знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 
предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. 
п.). На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 
детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 
цветы и т. п. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 
выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 
вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 
комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 
картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
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В области художественно-эстетического развития Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 
карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует 
звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 
Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 
игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 
чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, 
режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой 
моторики на данном этапе следует придавать особое значение. В области крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную 
активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. Для развития 
здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 
прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 
фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 
(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. В области мелкой моторики Взрослый насыщает среду 
предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 
которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

 

2.1.2. Ранний возраст (1- 2 года) 
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Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 
процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 
взрослого. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 
процесс. (за стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно, остальные дети в это время продолжают играть, 
итак далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть 
ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам - и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 
после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 
частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 
взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 
небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности.  
К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 
детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 
взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 
группе и на участке; в домашних условиях - членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 
значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 
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Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать 
не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 
ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 
детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 
Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома 
до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 
обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 
местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 
вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, 
состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 
отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 
состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 
Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры - 

занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы - в утренний и вечерний 
периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-

6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев - 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 
Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 
Развитие речи 
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От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках 
игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и 
игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, 
кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои 
действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями 
известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 
месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 
много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 
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Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 
детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 
выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 
сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 
произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 
знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 
которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 
прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 
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От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью 
взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на 
опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 
приподнятую от пола на 5 – 10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). 
Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, 
вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 
пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 
приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 
обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 
(диаметр 5 – 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 

см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 
использованием игрушки и без нее. 
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С детьми 1 года -1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и 
по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 
Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и 

пр. 
 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 

взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 
пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 
большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, 
шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 
дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 
кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пи-

рамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 
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Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 
двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы опре-

деленного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 
(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 
постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 
сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 
материалом, игры с водой - с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 
предметов-заместителей (листик - тарелка). 

Музыкальное воспитание. 
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. 
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 
инструментов (барабан, флейта или дудочка). 
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Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно 
формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с 
ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 
дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 
песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 
птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопро-

вождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.1.3. ранний возраст (2-3 года) 
2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 



40 

 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 
просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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. 
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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 выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

2.1.3.2. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 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 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.). 
Ознакомление с предметным окружением. 

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.). 
Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
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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, и т. д. 
Ознакомление с миром природы. 

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). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 
набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2.1.3.3. Речевое развитие. 

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. 
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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», «Стоят рядом»); имитировать действия 
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 
их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 
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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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
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. 
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?». 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 
Знакомить с народными игрушками: Дымковской, Богородской, Матрешкой, Ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 
хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 
и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

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, 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
- развивать у детей третьего года жизни музыкальные способности во всех доступных им видах музыкальной деятельности: слушание, 
пение, музыкальные движения, танцы, действия с предметами. 

Для реализации возможностей музыкального развития детей раннего возраста необходимо соблюдать условия: 
- использование педагогами профессиональных программ по развитию музыкальных способностей детей; 
- владение методами работы с детьми данного возраста. 
 

2.1.3.5. Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - 
слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 
голова - думать, запоминать. 

Физическая культура. 

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 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
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бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Основные задачи: 
1. способствовать формированию у детей необходимых представлений о себе, своем теле, двигательных действиях, способах пищевого 
поведения, гигиенической культуре и культуре отдыха, способах заботы о своей и жизни и здоровье. 
2. содействовать формированию элементарных навыков физкультурно – оздоровительной деятельности: культурно – гигиенических, 
двигательных, навыков отдыха, навыков заботы о своей жизни и здоровье. 
3. обеспечивать развитие ребенка, как субъекта физкультурно – оздоровительной деятельности: учить проявлять интерес и положительное 
отношение к себе, своему «физическому Я», физической культуре и здоровью, проявлять двигательную активность, самостоятельность и 
инициативу. 
4. создавать необходимые условия для воспитания здорового ребенка раннего возраста: биологическое пространство, режим 
жизнедеятельности, психо – социальное пространство, содержание предметного окружения. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраста детей и должно реализовываться в определённых 
видах деятельности: 

- в младенческом возрасте это непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 
- в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Формы, способы и средства реализации образовательной программы должны иметь вариативный характер, отбираться и 
использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
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потребностей и интересов. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 
областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

• Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы для детей 
раннего возраста. Игровая деятельность в раннем возрасте направлена на развитие умений осуществлять разнообразные условные 
игровые действия, что способствует полноценному развитию сюжетной игры в дошкольном возрасте.  

Основные задачи педагога с детьми раннего возраста: 

-  освоение действий ребенка с сюжетными игрушками; 
- формирование элементарного предметного взаимодействия ребенка со сверстниками; 
- формирование условного игрового действия, замещающего реальное действие; 
- формирование умений связывать 2 – 3 игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, продолжать по смыслу действие, 
начатое партнером – взрослым, а затем сверстником. 
Виды игр с детьми раннего возраста: 

- сюжетные игры, процессуальные игры, игры с предметами заместителями; 
- игры, направленные на развитие орудийных и практических действий; 
- игры, направленные на развитие у детей познавательной активности, психических процессов; 
- речевые игры на развитие таких аспектов речевого развития, как понимание речи взрослого и активная речь; 
- игры, способствующие развитию мелкой моторики; 
 - игры на создание положительного эмоционального контакта со сверстниками: совместные игры с предметами, хороводные, пальчиковые 
игры, игры с правилами. 
- игры, в ходе которых малыши приобщаются к изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности; 

- игры на развитие двигательной активности детей; 
• Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 
работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие».  
• Рассматривание иллюстраций, фотоальбомов и тематических альбомов; 

• Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 
причинно - следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  



51 

 

• Предметная деятельность; 

• Лепка, рисование, художественное конструирование, аппликация; 
• К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и 

творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 
детскую непосредственность.  
 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе 

 

 Методы Приемы 

Игровые - дидактические игры ; 

- подвижные игры; 
- игры-забавы, 
инсценировки. 
 

- создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками); 
- обыгрывание игрушек, предметов  (например, чтение стихотворения "Уронили Мишку на 
пол", дидактическая игра "Скажи, что звучит"); 
- сюрпризность , эмоциональность (показ "Птичка и собачка" - воспитатель показывает 
пищалку, вызывает желание прислушиваться "Кто это поет, поищите"; прилетает птичка, 
кружится над детьми, садится на руки, чирикает); 
- внезапность появления, исчезновение игрушки; 
- изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкаф 

- внесение игрушек; 
- показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает); 
- интригующие обстановки. 

Словесные - чтение и рассказывание 
стихов, потешек,  сказок; 
 - разговор, беседа; 
 - рассматривание картинки, 
инсценировки. 

- показ с называнием игрушек,  предметов (кукла Маша идет, идет, бах - упала, Маша, ой-

ой, плачет); 
- просьба произнести, сказать слово (это платье); 
- перекличка до 1,5 лет ("скажи-повтори"); 
- подсказывание нужного слова; 
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- объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем); 
- многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки котята, у 
курицы цыплята); 
- вопросы; 
- договаривание слова в конце фразы ("Котята пьют (молоко)", "Катя, ешь суп (с хлебом)"); 
- повторение слова за воспитателем; 
- пояснение; 
- напоминание ; 

- использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шутки). 
Наглядные - показ предметов, игрушек; 

- наблюдение явлений 
природы, труда взрослых; 
- рассматривание живых 
объектов; 
- показ образца; 
 - использование кукольного 
театра, теневого, 
настольного, фланелеграфа ; 

- мультфильмы, видео 
фильмы. 

- непосредственное восприятие предмета, игрушки; 
- показ с называнием (это кролик); 
- пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, Катя, иди; ой, 
побежала Катя и убежала); 
- просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку); 
-многократное повторение слова; 
- активное действие детей; 
- приближение объекта к детям; 
- задание детям (иди, Вася, покорми кролика); 
- вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные); 
- художественное слово; 
- включение предметов в деятельность детей ("Вот я кладу кубик, на него еще кубик, еще 
кубик, получилась башенка"); 
- выполнение игровых действий. 

Практические - упражнения (оказание 
помощи); 
 - совместные действия 
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воспитателя и ребенка; 
 - выполнение поручений. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято 
их деление на: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного 
восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 
(натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 
и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, используются средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 
-предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками (составные и динамические игрушки – пирамидки, 
матрешки, вкладыши, каталки, заводные механические игрушки и др.) 
-экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
-самообслуживания и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки); 
-коммуникативной (дидактический материал); 
-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);  
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 
средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Они носят не 
рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 
ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В раннем возрасте для поддержания инициативы педагогами и родителями обеспечивается: 

- Поддержка инициативы в разных видах деятельности; 
- Предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям; 
- Помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать задуманное; 
- Поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, жесты, мимика, слова) со 

взрослыми и сверстниками; 
- Поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 
- Поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними; 
- Поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 
- Поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 
- Предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 
- Поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства; 
- Предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 
- Обеспечение социального и эмоционального развития детей; 
- Обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 
- Развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, своих силах («Я могу», «Я хороший»). 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

 Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как развивается ребенок, 
каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в 
тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных взглядов на цели, 
средства и методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются 
единого подхода в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, 
родители и педагоги должны стать партнерами-единомышленниками. Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны 

создать необходимые условия.  
 Прежде всего, детское образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны быть 
осведомлены о предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в яслях, о реализуемых 
в них программах воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей, об 
условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных особенностях. 
 Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском 
учреждении и в семье. 
 Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. открытость детского сада; 
2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
3. создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитический 
блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

• Сбор и анализ сведений о 
родителях и детях. 

В рамках блока собирается информация, направленная на 
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

В него включен анализ эффективности 
(количественной и качественной) 



56 

 

• Изучение семей, их 
трудностей и запросов. 

• Выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением. 

Для сбора необходимой 
информации предлагается 
заполнить анкету: 
 - родителям с целью узнать их 
мнение по поводу работы 
педагогов группы; 
 - воспитателям групп с целью 
выявления актуальных проблем 
взаимодействия с родителями. 

медицинские работники, специалисты, педагоги и 
психологи. Их работа строится на информации, 
полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и методы работы 
педагогов с семьями: опросы, анкетирование, патронаж, 
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 
диагностические методики. 
Данный блок включает работу с родителями по двум 
взаимосвязанным направлениям: 
1. Просвещение родителей, передача информации по тому 
или иному вопросу (лекции, индивидуальные беседы, 
листы-памятки). 
2. Организация продуктивного общения все участников 
образовательного пространства, то есть обмен мыслями, 
идеями, чувствами. 
 

мероприятий, которые проводятся 
специалистами детского сада. Для 
осуществления контроля качества 
проведения того или иного 
мероприятия родителям предлагаются: 
- оценочные листы, в которых они 
могут отразить свои отзывы; 
- групповые обсуждения родителями и 
педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в 
разных формах. 

 

Разделы, 
направление 

Содержание работы 

Просвещение Содействие формированию нормативно-правовой культуры родителей. Индивидуальная работа с родителями по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских собраний, встреч по вопросам развития и 
помощи ребенку. Организация консультаций для родителей воспитателями и педагогами-специалистами. 

Общение и развитие Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности ребенка, определение задач по развитию 
каждого ребенка. Организация консультаций специалистов  и обмена опытом между родителями. 

Здоровье Просвещение родителей о возрастных и психологических особенностях развития ребенка на каждом возрастном 
этапе. Организация консультационной помощи по вопросам физического и  психического здоровья детей. 
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Досуг  Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к организации досуга детей. Организация совместных с 
родителями мероприятий. Работа с родительским коллективом. 

Организационно-

методическая работа 

Анализ воспитательного влияния семейного воспитания; координации усилий семьи и педагогов в 
образовательном процессе. 

 

 Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В 
качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 
чисто вербальной (письменной) коммуникации с вне словесной (многочисленные баннеры и рекламы гипертекстов), а также визуальной и 
аудиальной. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 
• единый и групповой стенды; 
• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
• баннеры; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 
• дневник достижений; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий; 
• радиотрансляция; 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
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• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 
участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 
коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 
необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

2.3.1. Организация совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка к детскому учреждению 

 Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И она не напрасна. Известно, что изменение 
социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний 
возраст, поскольку именно в этот период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. В этом 
возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и 
необходимость выработки новых форм поведения требуют и от ребенка, и от взрослых больших усилий. От того, насколько ребенок 
подготовлен в семье к переходу в детское учреждение и от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители зависят и 
течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша.  

 На успешность привыкания ребенка к яслям влияют различные факторы. Первая группа факторов связана с физическим состоянием 
ребенка. Здоровый, физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, он лучше 
справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, 
как правило, значительно большие трудности в яслях.  

Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребенка к новым условиям, является возраст, в котором малыш поступает в 
детское учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с привязанностью ребенка к маме и возникающими на этой основе 
невротическими формами поведения.  
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Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень сформированности у ребенка общения с 
окружающими и предметной деятельности. Процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша, владеющего навыками 
ситуативно-делового общения. Психологи выявили четкую закономерность между развитием предметной деятельности ребенка и его 
привыканием к яслям. Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, разнообразно и сосредоточенно действовать 
с игрушками. Для ребенка, умеющего хорошо играть, не составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет 
необходимыми для этого средствами.  

 Следует принимать во внимание еще один немаловажный фактор, который может осложнить период адаптации ребенка к яслям. Он 

связан с психологическими особенностями родителей, особенно матери, и стилем взаимоотношений в семье. Тревожно-мнительный или 
конфликтный характер матери, излишняя опека, попустительство или авторитарный стиль воспитания, частые конфликты в семье могут 
являться причинами невротизации ребенка и его трудной адаптации к дошкольному учреждению. 

Участие матери в процессе адаптации (по материалам Самариной Л.В., Холоповой В.А. «Программа адаптации детей раннего возраста к 
детскому саду в условиях группы кратковременного пребывания») 

1. «Мы играем только вместе». 
Мама является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды деятельности, и сама активно играет во 
все игры. На данном этапе мама и ребенок – единое целое. Они играют или рисуют в четыре руки, танцуют или бегают в паре. В свободной 
деятельности мама сопровождает ребенка, следуя его интересам, знакомит его с играми и игрушками в группе, сопровождает его в туалет, 
одевает, раздевает и пр. 
2. «Я играю сам, но ты будь рядом». 
Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры и игрушки вызывают у ребенка интерес. 
Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. 
Малыш постоянно возвращается к ней, оглядывается на нее. Это лишь первые пробы на самостоятельность. Здесь важно научить маму 
одновременно отпускать ребенка, следить за его безопасностью, своевременно окликаться на его призывы. Постепенно ребенок 
добровольно включается в игры с педагогом, другими детьми, чужими мамами. 
3. «Иди, я немножко поиграю один». 
Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к самостоятельной игре. Он просит маму остаться на 
стульчике в стороне, хорошо играет с педагогом и детьми, хорошо ориентируется в обстановке. У него появляются любимые игры и 
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игрушки, он запомнил необходимые правила. Когда наступает такой момент, можно предложить маме подождать ребенка в приемной. 
Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что она ненадолго отлучится, и действительно 
ненадолго отлучается, если ребенок согласен на это. Важно обратить внимание ребенка на момент возвращения мамы. При этом ребенку 
обязательно проговорить, что мама не обманула его, она действительно отлучилась только на некоторое время и вернулась к нему. 
Постепенно можно увеличивать время отсутствия. 
4. «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». 
На этом этапе ребенок, собираясь в детский сад, уже знает, что будет в группе один и согласен на это. Он легко ориентируется в группе, 
активен в общении, обращается к нему или другим мамам. 
 

Содержание деятельности детского сада по взаимодействию с родителями в период адаптации ребенка. 

 

№. Формы мероприятий Сроки Ответственный 

1 Знакомство с детским садом во время прогулки с ребенком  по территории детского учреждения 
до 

поступления 
ребенка в 

  

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2. Организация родительского собрания для родителей детей, вновь поступающих в детский сад. июль 
Заведующий, старший 

воспитатель 

3. 
Анкетирование родителей перед поступлением ребенка в детский  «Особенности Вашего 

ребенка» 
июль - август Старший воспитатель 

 

4.  

 

Разработка рекомендаций для родителей по вопросу адаптации детей в ДОУ Июнь 

 

Старший воспитатель, 

 медсестра 

 

5 

 

Консультация для родителей: «Особенности адаптации детей к условиям ДОУ» 

 

Июнь 
 

Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели. 
 6 Индивидуальные консультации с родителями  Период 

адаптации 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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7 Консультация для родителей, в  том числе и по запросам родителей, разработанные специалистами 
КМЦ «Индиво» 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

 

2.3.2. Оказание психолого-педагогической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2,5 месяцев до 
1,5 лет (по запросу родителей) 
 

№/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Размещение на сайте детского сада информации о периодах, 
возрастных особенностях развития детей младенческого и 
раннего возраста. 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель 

2. Размещение на сайте детского сада информации о способах 
взаимодействия, направленных на всестороннее развитие 
малышей в разные периоды младенчества и раннего возраста. 

Ноябрь-декабрь Старший воспитатель 

3. Размещение на сайте детского сада информации об 
особенностях протекания периода адаптации к детскому саду, 
рекомендаций о формах, способах, приемах взаимодействия с 
ребенком, которые помогут облегчить процесс адаптации. 

Январь-март Старший воспитатель 

4. Размещение на сайте детского сада информации о речевом 
развитии детей младенческого и раннего возраста. 

В течение года Учитель-логопед 

5. Размещение на сайте детского сада информации о сроках, 
действиях родителей по зачислению детей в детский сад. 

Апрель-май Заведующий 

6. Приглашение родителей детей младенческого и раннего Май Заведующий, старший 
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возраста на «День открытых дверей» воспитатель 

7. Оказание консультативной помощи по запросам родителей 
педагогами и специалистами детского сада 

В течение года Старший воспитатель, 
специалисты. 

8 Оказание консультативной помощи по запросам родителей 
специалистами КМЦ «Индиво» 

В течение года Старший воспитатель, 
специалисты КМЦ «Индиво». 

 

3 раздел: организационный. 
3.1. Материально - техническое обеспечение Программы. 

3.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
 

Детский сад № 40 «Светлана» создан Учредителем и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Учредителем детского сада № 40 «Светлана» является Новоуральский городской округ. Полномочия Учредителя осуществляем 
администрация Новоуральского городского округа, а также Управление образования администрации Новоуральского городского округа. 

Отношения между Учредителем и детским садом № 40 «Светлана» строятся на основании Устава МАДОУ детский сад «Росток» и 
учредительного договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления Новоуральского городского округа. 

Детский сад № 40 «Светлана» в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав ребенка; 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления; решениями соответствующего 
государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования; Уставом МАДОУ детский сад 
«Росток», Положением о детском саде № 40 «Светлана», договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями). 

3.1.2. Право владения, использования материально-технической базы  
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Собственником детского сада № 40 «Светлана» является Новоуральский городской округ. Полномочия собственника осуществляет 
администрация Новоуральского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральского 
городского округа (далее – КУМИ). 

За МАДОУ детский сад «Росток» в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом 
Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, имущество, оборудование). 

Детский сад № 40 «Светлана» владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Имущество детского сада является муниципальной собственностью Новоуральского городского округа и может быть использовано 
только для достижения целей и осуществления видов деятельности детского сада, предусмотренных Уставом МАДОУ детский сад 
«Росток» и Положением о детском саде № 40 «Светлана». 

Детский сад № 40 «Светлана» владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением и законодательством Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения детским садом № 40 «Светлана» своих уставных задач, предоставляются ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Детский сад № 40 «Светлана» несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 
Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 40 «Светлана» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Местонахождение детского сада № 40 «Светлана»: 
Юридический адрес: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д.28 б. 
Фактический адрес: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д.9 

В детском саду для организации образовательной деятельности функционируют 3 групповых помещения, 5 спальных комнат, 3 

приемных, 1 спортивно - музыкальный зал (45,4 м2) - 1, кабинет музыкального руководителя, 1 кабинет старшего воспитателя. 
Информационно-техническая база детского сада включает в себя: 4 персональных компьютера, ноутбук, 1 МФУ, 2 принтера, имеется 
выход в Интернет. 
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Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной  

программы  
уровень 

образования  
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, объектов для проведения  практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается  
использовать при осуществлении  образовательной деятельности (с 
указанием технических средств и основного оборудования)  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, 
объектов для проведения 

практических занятий, 
объектов  

физической культуры и 
спорта, иных объектов, 
которые предполагается 

использовать при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности  

(с указанием этажа и 
номера помещения по  
поэтажному плану в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

1.1. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 

Группа «Зайчик» (1.3 -3 года): 
Мебель: стул детский – 16; стол 4 местный- 4; стол дидактический- 1; стол 
пластиковый 1; стол для пособий 1; ковер большой 1; ковер маленький 8. 
Оборудование: игра настольная -5; игра дидактическая -5; игра 

624130, Россия, 
Свердловская область, г. 
Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 
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программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

развивающая- 10; игровая зона «Кухня»- 1; машины- 10; каталка-5; каляска-

2; осел-качалка-1; машина- каталка- 4; куклы- 10; неваляшка -2; 

конструктор- 4; кровать для кукол – 2; модули мягкие -   3 набора; мольберт- 

2; мячи – 10; обручи- 3; скамейка – 1; 

Учебно- методическая литература: 10 экземпляров. 
Детская литература: 20 экземпляров. 

этаж 2-й, помещение № 15 

 

1.2. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

Кабинет музыкального руководителя: стол письменный – 1; стул – 2; 

шкаф для хранения пособий – 8; шкаф для одежды – 1; стол журнальный – 

2; магнитофон – 2; интерактивный комплекс – 1;  

детские музыкальные инструменты: бубны – 10; треугольники – 1; бубенцы 
– 2; металлофон – 7; румба – 1; дудочки – 5; колокольчики – 10; 

музыкальные молоточки – 10; музыкальные стаканчики – 10; деревянные 
ложки – 20; погремушки – 10; кастаньеты – 2; маракасы – 6; стучалки – 10; 

пособия: флажки – 10; фонарики – 10; снежки – 20; цветы – 15; платочки – 

20; мягкая игрушка «Заяц» - 15; куклы – 15; петушки на палочках – 10; 

собачки на палочках – 10; зайчики на палочках – 10; лошадки на палочках – 

10; игрушка – дергунчик – 5; листочки – 20; веночки – 15; костюмы для 
взрослых – 7; костюмы для детей – 36; 

Учебно – методическая литература – 65 экземпляров. 

624130, Россия, 
Свердловская область, г. 
Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 1-й, помещение № 22 

 

1.3. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 

Музыкально - физкультурный зал: 
Оборудование музыкального зала: фортепиано – 1; аккордеон – 1; стулья 

детские – 40; стулья взрослые – 2; шторы – 3 комплекта; жалюзи – 5; домик 
для игр – драматизаций – 1; лавочка для детей – 1; лавки для взрослых – 2; 

ширма для кукольного театра – 2; кукольный театр – 2 набора; 
искусственная ёлка – 1; ковёр – 1. 

Оборудование физкультурного зала: мяч футбольный – 1; мячи малые - 8; 

624130, Россия, 
Свердловская область, г. 
Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 1-й, помещение № 20 
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Дошкольное 
образование. 

обручи – 2; набор «Боулинг» - 2; набор «Городки» - 1; кольцеброс – 4; 

спортивный конус – 1; скакалка – 10; эспандер – 1; баскетбольная стойка 
малая – 1; баскетбольная стойка большая – 1; змейка с массажными 
шариками – 1; мат спортивный – 4; массажные коврики резиновые – 3. 

1.4. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

Участок для прогулок группы: 

Малые формы: домик деревянный – 1; корабль – 1; грибок- скамейка 
«Уют»- 1; Грибок- скамейка «Уют»- 2. 

Прогулочная веранда группы «Зайчик» (1,6 - 3 года). 
Шкаф для пособий – 2; скамейка – 1. 

Оборудование: развивающие игры- 5; игры настольные- 7; машины- 10; 

коляски- 2; кукла- 10; пирамидка- 10; кроватка кукольная – 2; стол 
кукольный – 1; стул кукольный- 1; конструктор деревянный- 1; 

пластмассовый – 1; модули мягкие- 1 набор; таз для игр с водой- 1; 

песочные наборы- 10; набор для экспериментирования- - 3; таз для мытья 
игрушек- 1;  

Выносное оборудование для двигательной активности: мячи- 10; обручи- 2; 

кегли- 2 набора, корзины для метания – 2; скамейки гимнастические – 2; 

дорожка здоровья – 1; ветрячки – 10; дуги для подлезания – 2; мягкие мячи – 

10.  

Детская литература: 10 экземпляров. 

624130, Россия, 
Свердловская область, г. 
Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

 

 

3.2. Программно – методический комплект, реализуемый в детском саду № 40 «Светлана» в 2022– 2023 учебном году. 
 

Направления развития 
ребенка 

Программно-методическое обеспечение 
обязательной части Программы 

Программно-методическое обеспечение части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 
- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 

Методические и научно-практические материалы: 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального 
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развитие Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 

развития детей дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в 
детском саду. М., 2000. 

- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». 
Дидактический материал для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 
Москва, «Детям XXI века», 2014г. 

- «Мы живем на Урале». Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», Екатеринбург 
2013. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» Примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования для детей 5-

7 лет, М., 2018г. 
- Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей 
от 3 до 8 лет» Парциальная программа. СПб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс»; 2019г. 
- Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 
5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 
Калинкина, 2019г. 
- Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Истории карапушек: как жить в 
мире с собой и другими? Педагогическая технология воспитания 
детей 5–8 лет в духе толерантного общения методические 
рекомендации / Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова. — М.  Издательство 
«Национальное образование», 2015. 
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Познавательное 
развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 

Методические и научно-практические материалы: 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального 
развития детей дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в 
детском саду. М., 2000. 
- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». 
Дидактический материал для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 
Москва, «Детям XXI века», 2014г. 
- Шевелев К. В. Парциальная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Формирование элементарных 
математических представлений у дошкольников» / К. В. Шевелев. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
- О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное 
рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», 
Творческий центр «Сфера», М., 2020г. 
- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет. Издательский дом «Цветной 
мир», Москва, 2018. 
- «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском 
саду», М., 2010г.  

Речевое развитие - Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального 
развития детей дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в 
детском саду. М., 2000. 
- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». 
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Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 

Дидактический материал для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 
Москва, «Детям XXI века», 2014г. 
- Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 
Парциальная программа, СПб, 2020 

- Е.В. Колесникова Парциальная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От звука к букве. Формирование 
звуковой аналитико – синтетической активности дошкольников как 
предпосылки обучения грамоте», М., 2019г. 

Художественно-

эстетическое развитие  
 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 

Методические и научно-практические материалы: 

- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Программа развития 
музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (4 год 
жизни) «Гармония». М. Центр «Гармония». 1999. 
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Т.Г. Рубан. Программа развития 
музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5 год 
жизни) «Гармония». М. Центр «Гармония». 1998.  
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Т.Г. Рубан. Программа развития 
музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6 год 
жизни) «Гармония». М. Центр «Гармония». 1995. 
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Программа развития 
музыкальности у детей 7 года жизни «Гармония». М. Центр 
«Гармония». 2004 г.  

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
- Дубровская Н. В. Д «Цвет творчества» Парциальная программа 
художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 
лет., СПб. 2019.  
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Физическое развитие - Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Методические и научно-практические материалы: 

- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и 
валеологического развития детей дошкольного возраста. Азбука 
здоровья. Пермь. 2002. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

1.1. Режим занятий воспитанников структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток» (далее – 

детский сад) разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  
- приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
- Уставом. 
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1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в детском саду в соответствии с 
расписанием образовательной деятельности (занятий), с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, 
соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы и способствующего гармоничному 
развитию воспитанников. 
 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности 
организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по физическому развитию. 
 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
2.2. Режим посещения ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы детского сада). 
2.2. Группы в детском саду функционируют в режиме: 

• полного дня (12-часового пребывания) – с 06.30 час. до 18.30 час. 
 

Показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1 – 3 года  12,0 часов 

4 – 7 лет  11,0 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 – 3 года  3,0 часа 

4 – 7 лет  2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее  для детей до 7 лет 3,0 час./день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1,0 час./день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч. 00 мин. 
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 мин. 

 

2.3. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 
детей домой с учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
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проводятся перед возращением детей в помещение. Продолжительность прогулок детей до 7 лет при температуре воздуха ниже минус 15°С 
и скорости ветра более 7 м/с сокращается.  
2.4. Для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня.  
2.5. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 
Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в 
детском саду. 
 

Требования к организации образовательного процесса 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 08.00 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

17.00 

 при реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
деятельности кружков 
(студий), спортивных 
секций 

до 7 лет 

 

 

18.30 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий, не менее 20 мин. 
Продолжительность занятия для детей дошкольного 
возраста, не более: 
 

от 1,5 до 3 лет 10 мин. 
от 3 до 4 лет 15 мин. 
от 4 до 5 лет 20 мин. 
от 5 до 6 лет 25 мин. 
от 6 до 7 лет 30 мин. 
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Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более: 

от 1,5 до 3 лет 20 мин. 
от 3 до 4 лет 30 мин. 
от 4 до 5 лет 40 мин. 
от 5 до 6 лет 50 мин. или 75 

мин. при 
организации 1 
занятия после 
дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин. 
Продолжительность перерывов между занятиями, не 
менее  

все возраста 10 мин. 

 

3.2. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 
гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования ЭСО. 
3.3. Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом и психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. 
3.4 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 
3.5. В период летнего оздоровительного периода занятия не проводятся. Педагогами детского сада организуются и проводятся спортивные 
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
 

4. Режим организации физического развития воспитанников 

4.1. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.  
4.2. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 
соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  
4.3. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 
совокупности метеорологических условий (температуры, относительной   влажности   и скорости   движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. В теплое 
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время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому развитию максимально организуют на открытом 
воздухе. 
 

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе в холодны период года по 
климатическим зонам 

 

Климатическая зона Возраст обучающихся Температура воздуха, оС  
без ветра при скорости ветра до 

5 м/с 

при скорости ветра 
6-10 м/с 

Северная часть российской 
Федерации 

до 12 лет -10-11 - 6 -7 -3 - 4 

 

4.4. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
4.5. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют воспитатели по подгруппам 3 раза в неделю. 
С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни -  в 
групповом помещении или в физкультурном зале. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей раннего возраста (от 1,3 до 3 лет) 
в холодный период (учебный год)  

 

Режим дня разновозрастной группы раннего возраста для детей с 1,3-х до 3-х лет 
 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия С 1,3 – х 
до 2-х лет 

С 2-х до 3-х 
лет 

Наименование Содержание   
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Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей 

06.30-

08.20 

06.30-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-

08.30 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-

09.00 

08.30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09.00-

09.08 

09.00-09.10 

Перерыв Физкультурные минутки 09.08-

09.30 

09.10-09.30 

Образовательная нагрузка Занятие 09.30-

09.38 

09.30-09.40 

Самостоятельная 
деятельность 

Отдых, игры 09.38-

10.30 

09.40-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-

10.45 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-

12.00 

10.45-12.00 
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Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-

12.30 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 
Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-

15.30 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 

16.00-

18.30 

16.00-18.30 

 

Режим дня разновозрастной группы раннего возраста для детей с 1,3-х до 3-х лет 
 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия С 1,3 – х 
до 2-х 

лет 

С 2-х до 3-х 
лет 

Наименование Содержание   

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей 

06.30-

08.20 

06.30-08.20 
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Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-

08.30 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-

09.00 

08.30-09.00 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

09.00-

10.30 

09.00-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-

10.45 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-

12.00 

10.45-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-

12.30 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 
Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-

15.30 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 
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Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 

16.00-

18.30 

16.00-18.30 

 

 

3.3.1. Календарный и учебный график для групп раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год. 

 

1. Продолжительность 2022/2023 учебного года в структурном подразделении - детский сад № 40 «Светлана»: 

Структурное подразделение - детский сад № 40 «Светлана» работает в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и 
праздничные дни: 

- с 12-часовым пребыванием (с 06.30 час. до 18.30 час.) в группах общеразвивающей направленности. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница). 
Продолжительность учебного года - 39 недель. 
Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года - 31 мая 2023 года. 
Праздничные выходные дни – 04 ноября 2022 года, 31 декабря 2022 года, с 01 января по 08 января 2023 года, с 23 февраля по 24 

февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 01 мая 2023 года, с 08 мая по 09 мая 2023 года. 
Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа 2023 года. 
В летний оздоровительный период образовательная деятельность в форме организованных занятий проводится только по следующим 

направлениям развития и образования обучающихся: 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной недели - пять дней. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп.  
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Требования к организации образовательного процесса 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного 
образования 

17:00 

при реализации дополнительных образовательных 
программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций 

19:30 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 

все возраста 

10 мин 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий, не менее 20 мин 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, 
не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 
первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 
различные виды детской деятельности. 

Сроки проведения диагностического обследования (начало учебного года) и мониторинга достижений детьми планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования без отрыва образовательной деятельности (конец 
учебного года) в форме педагогического наблюдения - с 1 сентября по 16 сентября 2022 года и с 17 апреля по 28 апреля 2023 года. 

Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 
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Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год  
структурного подразделения – детского сада № 40 «Светлана»  

МАДОУ детский сад «Росток» 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим 
функционирования ДОУ 

12 часов (с 6-30 до 18-30) 

Продолжительность 
рабочей недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 
с 1,5 до 3-х лет - 1 гр. 
 

Младший дошкольный 
возраст: 
с 3-х до 5-ти лет - 1 гр. 

Старший дошкольный возраст: 
С 5-и до 6-и лет – 1 гр. 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год «01».09.202 - «31».05.2023 39 недель 

I полугодие «01».09.2022 - «30».12.2023 18 недель 

II полугодие «10».01.2022 - «31».05.2023 21 неделя 

Летний оздоровительный 
период 

«01».06.2022  - «31».08.2023 14 недель 

4. Длинные выходные,  праздничные дни 

Название  Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2022 – 06.11.2023 3 дня 

Новогодние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

День защитника 
Отечества 

23.02.2023 1 день 

Международный женский 
день 

08.03.2023 
1 день 

День Труда 29.04.2023 – 03.05.2023 3 дня 

День Победы 08.05.2023 – 09.05.2023 1 день 

День России 10.06.2023 – 12.06.2023 3 дня 

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки  Количество дней 

Первичный «01».09.2022 - «16».09.2023 12 
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Итоговый «17».04.2023 – «28».04.2023 10  

5.2. Промежуточная и итоговая  аттестация 

не предусмотрено 

5.3.Адаптационный период* 

5.4.Музыкальные праздники 
Название  Сроки Количество дней 

Осенины Октябрь II, неделя 2 дня 

Новый год Декабрь, IV неделя 2 дня 

Международный 
женский день 

Март, I неделя 2 дня 

Выпускной бал Май, IV неделя 1 день 

5.5. Праздники 

Название  Сроки Количество дней 

День знаний Сентябрь, I неделя 1 день 

День дошкольного 
работника 

Сентябрь, V неделя 1 день 

День рождение детского 
сада 

Октябрь, IV неделя 1 день 

День матери Ноябрь, IV неделя 2 дня 

День защитника 
Отечества 

Февраль, III неделя 1 день 

День космонавтики Апрель II неделя 1 день 

День Победы Май, II неделя 1 день 

5.6. Игры-развлечения, подгот овленные воспит ат елями 

Название  Сроки Количество дней 

День юного пешехода Сентябрь III неделя 1 день 

День пожилого человека Октябрь, I неделя 1 день 

День птиц Апрель, II неделя 1 день 

День пожарной охраны Апрель, IV неделя 1 день 

День юного пешехода Апрель, III неделя 1 день 

День экспериментов Май, IV неделя 1 день 

*Адаптационный период выстраивается индивидуально  
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3.3.2. Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 
раннего возраста с 1,6 до 3 лет на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования I младше 
группе детского сада 

на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Образовательная область Вид деятельности Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 

  

Познавательное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Предметная 

деятельность 

Общение со взрослыми 

Игры с составными и 
динамическими 
игрушками 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических 
представлений) 

 

1 

 

 

10 

Познавательное развитие  
(окружающий мир: предметное 

окружение, социальный мир, 
мир природы) 

1 10 

Речевое 

развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

Общение с взрослыми 

Совместные игры со 
сверстниками 

Рассматривание картинок 

Восприятие смысла 
стихов, сказок 

 

 

Речевое развитие 

 

 

2 

 

 

20 

 

Художественно-эстетическое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Восприятие смысла 
музыки 

Предметная деятельность 
с составными и 
динамическими 
игрушками, 
экспериментирование с 
материалами и 
веществами, общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 

Музыка 

 

2 20 

Изобразительная деятельность 
/конструктивно – модельная 

деятельность 

(1 раз в 2 недели) 

1 10 
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рассматривание картинок, 
двигательная активность. 

Физическое развитие  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Двигательная Физическое развитие  2 20 

Социально-коммуникативное развитие  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами и орудиями. 

Сюжетные игры, создание 
игровой ситуации, пальчиковые 

игры, игры-забавы, 
инсценировки, 

театрализованные игры, 
самообслуживание, КГН. 

Осуществляется в процессе 
совместной деятельности и в 

режимные моменты 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая 

Двигательная 

Кружок «Малыши» 1 10 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 90 минут (1ч. 30мин.) 
Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 10 минут (10 минут) 
Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 100 минут (1ч. 40мин.) 
Допустимый объем образовательной нагрузки (по СанПиН) 100 минут (1ч. 40мин.) 

 

 

 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования во II ранней 
группе детского сада  

на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Образовательная область Вид деятельности Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 
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Познавательное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Предметная 

деятельность 

Общение со взрослыми 

Игры с составными и 
динамическими игрушками 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представлений) 

 

1 

 

 

8 

Познавательное развитие  
(окружающий мир: предметное 

окружение, социальный мир, мир 
природы) 

1 8 

Речевое 

развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Общение с взрослыми 

Совместные игры со 
сверстниками 

Рассматривание картинок 

Восприятие смысла стихов, 
сказок 

 

 

Речевое развитие 

 

 

2 

 

 

16 

 

Художественно-эстетическое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Восприятие смысла музыки 

Предметная деятельность с 
составными и динамическими 
игрушками, 
экспериментирование с 
материалами и веществами, 
общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками, восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
двигательная активность. 

Музыка 

 
2 16 

Изобразительная деятельность 
/конструктивно – модельная 

деятельность 

(1 раз в 2 недели) 

1 8 

Физическое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Двигательная Физическое развитие  2 16 

Социально-коммуникативное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами и 
орудиями. 

Сюжетные игры, создание игровой 
ситуации, пальчиковые игры, 
игры-забавы, инсценировки, 

театрализованные игры, 
самообслуживание, КГН. 

Осуществляется в процессе 
совместной деятельности и в 

режимные моменты 

 

0 

 

0 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Физическое развитие 
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая 

Двигательная 

Кружок «Малыши» 1 8 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 72 минуты (1ч. 12 
мин.) 

Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 8 минут (8минут) 
Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 80/90 минут (1ч. 30 

мин.) 
Допустимый объем образовательной нагрузки (по СанПиН) 80/ 90 минут (1ч. 30 

мин.) 
 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Образовательная область 

 
Вид детской деятельности 

 

1г.3 м – 

1г. 6м 

1.6 – 3 

года 
Формы работы с детьми 

Познавательное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками, 
экспериментирование с материалами и 
веществами, общение с взрослым, восприятие 
смысла сказок, стихов, рассматривание картинок. 

 

 

16 минут 

 

(2 x 8 

мин.) 

 

20 минут 

 

(2 x 10 

мин.) 

Наблюдения, экспериментирование, целе  
прогулки, конструирование, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, 
рассказ из личного опыта, рассматривани  
картин, игры с игрушками для эмоционально  
сенсорного, познавательного, художественно-

эстетического и речевого развития, дидактиче  
и настольные игры, элементарное 
экспериментирование, наблюдения, целевые 
прогулки. 

Речевое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками, восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок. 

 

 

16 минут 

 

(2 x 8 

мин.) 

 

20 минут 

 

(2 x 10 

мин.) 
 

 

Беседы, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, рассматривание картин, 
демонстрация диафильмов, чтение 
художественной литературы, игры на раз  
речевого и фонематического слуха, игры  
развитие речевого и познавательного общ
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Социально – коммуникативное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками, восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами и орудиями. 
 

Осуществл
яется в 
процессе 
совместно
й 
деятельнос
ти и 
режимных 
моментов 

 

Осуществл
яется в 
процессе 
совместно
й 
деятельнос
ти и 
режимных 
моментов 

 

Сюжетные игры, создание игровой ситуа  
пальчиковые игры, игры-забавы, 
инсценировки, театрализованные игры, 
самообслуживание, КГН, игры из 
разнообразного строительного материала  
рассказы детям о них самих и о себе. 
 

  
 

Художественно – эстетическое 

развитие  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность. 
Предметная деятельность, экспериментирование с 
материалами и веществами 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками, 

 

24 

минуты 

 

(3 x 8 

мин.) 

 

20 минут 

(2 x 10 

мин.)  
 

 

10 минут 

(1 x 10 

мин.)  
 

 

 

Экспериментирование с пластилином, гл  
красками, водой, рассматривание картино  
выполнение коллективных работ, слушан  
исполнение, подвижные игры с музыкаль  
сопровождением, музыкально-дидактиче  
игры, использование художественного сл  
музыкальные игры-драматизации 
Хороводные игры. 
 

Физическое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками, двигательная активность 

 

16 минут 

 

(2 x 8 

мин.) 

20 

минут 

(2 x 10 

мин.) 
 

 

Утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, народные игры, игры-

забавы, игры-инсценировки, физические 
упражнения, основные движения, минутк  
здоровья, парная гимнастика, спортивные 
праздники. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Вид детской деятельности 1г. 3 м- 

1г. 6м. 
1,6 – 3 

года 

Формы работы с детьми 
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3.3.2.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток» 
(далее – детский сад № 40) составлен в соответствии с рабочей программой воспитания детского сада № 40 с целью конкретизации форм и 
видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками детского сада № 40 в 2022/2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада 
в соответствии с рабочей программой воспитания детского сада № 40 «Светлана» 

Приложение 1  
 

Модуль 1. План работы с педагогическими работниками 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Повышение уровня педагогической грамотности педагогов. 
 

 

Консультации для педагогов:  
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в детском саду»; 
- «Дошкольникам о юных защитниках Отечества» 

В течение 
учебного года 

 

 

 

Октябрь 

Старший воспитатель 

Физическое развитие 
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая 

Двигательная 

8 минут 

 

(1 x 8 

мин.) 

10 

минут 

 

(1 x 10 

мин.) 

Становление у детей ценностей здор  
образа жизни;  
- совершенствование двигательной актив  
детей, развитие представлений о своем те   
своих физических возможностях, 
формирование начальных представлений  
спорте.  

 Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 72 

минуты 

90  

минут 

 

 Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 8 минут 10 

минут 

 Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 80/90 

минут 

(1ч.30 
мин.) 

100 минут 

(1ч. 
40мин.) 

 

 Допустимый объем образовательной нагрузки  (по СанПиН) 80/90 

минут 

(1ч.30 
мин.) 

1 ч. 40 
мин. 

(100 мин.) 
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Декабрь 

2 Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста по блокам:  
Моя малая Родина.  
Моя Родина-Россия. 
 Москва- столица нашей Родины. Города-герои Культура и традиции русского народа.  
Защитники Отечества.  
Дошкольникам о Великой Отечественной войне. 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный 
руководитель 

3 Проведение смотра – конкурса на лучшее образовательное пространство, направленное на формирование у детей 
нравственно – патриотических ценностей 

Январь 2023г. Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный 
руководитель 

4 Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического воспитания.   Октябрь 2022г. Старший воспитатель 

Педагоги групп 

5 Проведение тематических праздников В течение 
учебного года 

Старший 
воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

Модуль 2. План воспитательной работы с воспитанниками 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 
международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников».
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Название праздника 
(События) 

Рекомендуемое 
время проведения 
праздника 
(события) 

Форма проведения мероприятия Ответственный за проведение 

День знаний 1 сентября Ознакомительный игровой квест, экскурсия в школу с 
родителями 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Неделя безопасности 2 неделя сентября Спортивный праздник Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
красоты 

3 неделя сентября Общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, 
природе и искусстве»: коллективное представление 
экспонатов (осенний букет, поделки из природного 
материала и т. п.); 

Педагоги групп 

Дни финансовой 
грамотности (старший 
дошкольный возраст) 

3 неделя сентября Занятия, викторины, игры на ИД, чтение 
художественной литературы, самостоятельная покупка 
в магазине (под контролем родителей) 

Педагоги групп старшего 
возраста 

День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

4 неделя сентября Выставка творческих работ 

Праздничный концерт 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
музыки 

1 неделя октября Конкурс «Серебристый голосок»; музыкальная 
викторина; знакомство с муз. инструментами 

Музыкальный руководитель 

Всемирный день 
животных 

2 неделя октября Экскурсия в зоопарк с родителями; выставка рисунков 
(фотографий) домашних животных; викторина «В мире 
животных» 

Педагоги групп 

Родители воспитанников 

Международный день 
врача 

3 неделя октября Спортивно-музыкальное развлечение (основы ЗОЖ); 
экскурсия в поликлинику с родителями; беседа с 
врачом 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Фольклорный праздник 
«Прощание с Золотой 
осенью» 

4 неделя октября Музыкальное развлечение  Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

НОЯБРЬ 

День народного единства 1 неделя ноября Спортивное развлечение (подвижные игры народов 
России); выставка рисунков, поделок, посвящённых 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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(национальному костюму, природе России и т. п.) 
Флешмоб с участием детей и родителей 

Развлечение 
«Спортивные забавы» 

2 неделя ноября Спортивное развлечение, подвижные игры разных 
народов 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День матери 4 неделя ноября Музыкальный праздник Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 
инвалидов 

1 неделя декабря Организация ярмарки; посещение специализированных 
учреждений; праздник-утренник с приглашением 
детей- инвалидов, воспитывающихся на дому; письма-

открытки для детей. 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Новый год 3-4 неделя декабря новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 
«Спасибо» 

2 неделя января Конкурс рисунков «Вежливые мы» Педагоги групп 

Фольклорный праздник 
«Рождественские 
вечера» 

3 неделя января Конкурс чтецов Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты 1 неделя февраля Развлечение  Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
родного языка 

2 неделя февраля Фольклорный праздник; конкурс чтецов Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День защитника 
Отечества 

3 неделя февраля Спортивный праздник с участием пап;  
музыкально -театрализованный досуг 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

МАРТ 

Международный 
женский день 

1 неделя марта Музыкальный праздник «Мамочка, любимая» Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
театра 

4 неделя марта Сюжетно – ролевые игры «Игры наших бабушек», 
«Театр». 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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 Выставка декораций (атрибутов) к театрализованным 
представлениям; 
 Посещение театра  

 

АПРЕЛЬ 

Международный день 
детской книги 

2 неделя апреля Выставка книг, изготовленных руками детей (с 
помощью воспитателей, родителей); экскурсия в 
библиотеку, 

Педагоги групп 

Всемирный день 
здоровья 

3 неделя апреля Спортивное развлечение Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

МАЙ 

Праздник весны и труда 1 неделя мая Субботник, «трудовой десант» (уборка территории); 
природоохранная (экологическая) акция; музыкальное 
развлечение «Весна красна»; беседа о профессиях 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День Победы 1 неделя мая Просмотр видеофильма, возложение цветов к 
памятникам погибших, участие в акции «Бессмертный 
полк», конкурс чтецов, музыкальные композиции. 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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3.3.3. Расписание непрерывной занятий в разновозрастной группе раннего возраста «Зайчик»  
для детей с 1г3м до 3-х лет  
на 2022-2023 учебный год 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

занятий на 2022-2023 учебный год 

 в разновозрастной группе раннего возраста 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.08 

9.0-9.10 

Продуктивная 
деятельность 

 (лепка 1,3 неделя) 
(аппликация 2,4 неделя) 

9.00-9.08 

9.0-9.10 

Познавательное 
развитие 

 (сенсорика) 

9.00-9.08 

9.0-9.10 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.08 

9.0-9.10 

Познавательное 
развитие 

(окружающий мир) 

9.00-9.08 

9.0-9.10 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.30-9.38 

9.30. -9.40 

Коммуникативная 
деятельность  

(общения со взрослыми и 
сверстниками) 

9.30-9.38 

9.30. -9.40 

Двигательная 
деятельность  

(физическая культура) 
 

9.30-9.38 

9.30. -9.40 

Коммуникативная 
деятельность  
(общения со 
взрослыми и 

сверстниками) 

9.30-9.38 

9.30. -9.40 

Двигательная 
деятельность  
(физическая 

культура) 
 

9.30-9.38 

9.30. -9.40 

Двигательная 
деятельность  
(физическая 

культура) 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 
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3.4.1. Тематический план организации образовательного процесса по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования с детьми раннего возраста. 
 

Тема, событие Образовательные задачи  Временной 
период 

Примерный вариант 
итогового события 

«Мой детский сад, моя 
группа» 

 

1. Способствовать формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, персоналу детского 
сада, сверстникам. 

2. Закреплять представления о расположении функциональных 
помещениях группы: умывальная комната, спальня, группа, 
приемная, музыкальный зал, участок для прогулок. 

3. Закреплять представления о местонахождении индивидуального 
шкафчика, кроватки, места для приёма пищи за столом. 

4. Воспитывать навыки доброжелательного отношения и 
вежливости к окружающим людям: сверстникам, взрослым. 

5. Воспитывать бережное отношение к предметам ближайшего 
окружения в группе.  
 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

 

 

Совместное 
изготовление панно 
«Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики!» 

«Осень, осень! В гости 
просим!»  
 

1. Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде детей, на участке детского сада). 

2. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, ягодах, фруктах, грибах. 

3. Активизировать познавательные способности при 
рассматривании осенних листьев, сравнении их по форме, цвету, 
величине. 

4. Поддерживать самостоятельность и активность в выборе 
материалов для творчества и игры. 

5. Воспитывать бережное отношение к результатам собственного и 
чужого труда. 

6. Способствовать созданию положительного эмоционального 
фона во время организации совместной деятельности взрослого 
с детьми. 

 

Сентябрь 

3-4 неделя 

 

Выставка совместного 
детско – 

родительского 
творчества 
«Огородное чудо». 
Сбор осенних листьев 
и создание 
коллективной работы 
"Самые красивые 
листья" 

Праздник "Осенины". 
 

«Наши друзья – 

животные» 

1. Расширять знания о домашних животных и птицах (внешнем 
виде, повадках, способах питания). 

Октябрь 

1-2 неделя 

Тематическая 
фотовыставка 
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2. Активизировать познавательный интерес к объектам живой 
природы в ближайшем окружении (домашние животные, птицы 
на участке детского сада).  

3. Знакомить с особенностями поведения птиц осенью.  
4. Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы 

на участке детского сада и дома. 
 

 «Домашний 
любимец» 

 

Развлечение «Как у 
нас во дворе». 

 

«Мой город» 

 

 

1. Познакомить детей с понятием родной город, его название и 
объекты (улицы, дома, магазины, поликлиника, детский сад). 

2. Формировать представления о видах городского транспорта: 
легковые машины, грузовики, тракторы. 

3. Формировать представления о профессиях (врач, продавец, 
водитель). 

4. Стимулировать предметную деятельность детей с атрибутами 
сюжетно – отобразительных игр по профессиям. 

5.    Воспитывать активность и самостоятельность в выборе 
игровых атрибутов. 

Октябрь 

3-4 неделя 

 

Мастерская по 
совместному 
изготовлению  макета 
«Разные дома в 
городе» (дети, 
родители, педагоги) 

«День рождения детского 
сада» 

 

 

1. Познакомить детей с информацией о праздновании праздника 
«День рождения детского сада». 

2. Активизировать представления о культурных традициях 
празднования данного мероприятия. 

3.  Развивать активность и самостоятельность при подготовке 
праздничных мероприятий в группе. 

4. Поддерживать положительный эмоциональный фон при 
создании продуктов совместного творчества. 

5. Формировать понятие о красоте в окружающей 
действительности. 

6. Воспитывать чувство заботы о ближайшем окружении, 
бережного отношения к объектам ближайшего окружения. 

7. Воспитывать умения радоваться успехам других детей. 
 

Ноябрь 

1 -2 неделя 

 

Мастерская 
изготовление 
поздравительных 
открыток для детского 
сада. 
 

Праздник «У 
Светланы День 
рожденья!» 

 

 

«Бабушка рядышком с 
дедушкой»! 

1. Формировать представления о старшем поколении семьи: 
бабушках и дедушках. 

2. Воспитывать доброе, заботливое отношение к представителям 
семьи. 

3. Формировать познавательную активность во время 

Ноябрь 

3-4 неделя 

Выставка совместных 
рисунков «Любимые 
сказки у моей 
бабушки» 
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экспериментальной деятельности с тестом и пластилином. 
4. Формировать навыки культурного поведения: умения 

обратиться за помощью, сказать «спасибо», «пожалуйста», 
умения не перебивать взрослого и сверстников. 

5. Поддерживать положительный эмоциональный фон при 
создании продуктов совместного творчества с представителями 
старшего поколения. 

6. Развивать внимательность при прослушивании художественных 
произведений. 

Развлечение 
«Расскажи мне 
сказку», драматизация 
сказки. 
 

Мастерская «Мы 
печем пирожки» их 
соленого теста с 
приглашением 
бабушек. 

«Новый год» 

 

 

1. Расширять представления о традициях празднования праздника 
Новый год: украшение ёлки, изготовление и вручение подарков. 

2. Формировать представления о символах Нового года: ёлка, Дед 
Мороз, Снегурочка. 

3. Развивать познавательную активность в обследовании свойств 
окружающих предметов и явлений. 

4. Активизировать способности детей в выполнении совместных 
продуктов творчества со взрослыми.  

5. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 
через движения, продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым. 

6. Поддерживать положительный эмоциональный фон в группе во 
время подготовки к празднику. 
 

Декабрь 

1-4 неделя 

 

Мастерская по 
изготовлению 
самодельных игрушек 
на ёлку. 
 

Праздничная газета 
«Мы под ёлочкой 
играем!» 

 

Праздник «Новый 
год» 

«Эх, Зимушка – Зима!»  

 

 

1. Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде детей, на участке детского сада). 

2. Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой.  

3. Формировать познавательную активность в исследовании 
объектов неживой природы. 

4. Развивать представления о правилах безопасного поведения в 
природе. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
 

Январь 

2- 4 неделя 

 

Совместный коллаж 
«Зимние дорожки» 

 

Развлечение «В гости 
к Белочке в лесок» 

«Зимние забавы» 1. Формировать представления о забавах детей и взрослых в Февраль Семейный 
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 зимнее время: катание с горки, на санках, игры в снежки и 
создание Снеговиков. 

2. Развивать представления о правилах безопасного поведения в 
природе. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

4. Воспитывать чувство радости во время единения с 
представителями своей семьи в совместной деятельности. 

5. Поддерживать двигательную активность и самостоятельность. 
6. Развивать коммуникативные способности с совместных играх со 

сверстниками. 

1-2 неделя 

 

спортивный досуг 
«Мы катаемся на 
саночках» 

«Папа, мама, я – вот моя 
семья» 

 

 

1. Закреплять представления о ближайших членах семьи, их 
именах и обязанностях в семье. 

2. Формировать внимательное отношение к матери и отцу, 
способах заботы о близких. 

3. Развивать навыки сюжетно – отобразительной игры «Семья». 
4. Развивать положительное отношение к сверстнику, как партнеру 

по игровой деятельности. 
5. Воспитывать чувство радости во время единения с 

представителями своей семьи в совместной деятельности. 
6. Развивать творческие способности во время восприятия 

художественных, музыкальных произведений, движений под 
музыку. 

7. Активизировать двигательную деятельность  детей. 

Февраль  
3-4 неделя, 

Март  
1 неделя 

 

 

 

Мастерская с папами 

«Самолет построим 
сами!» 

 

«Мамин праздник» 

 

Фотовыставка 

«Вместе с мамочкой 
вдвоём» 

«Хлопайте в ладошки, к 
нам пришла Матрёшка!» 

 

 

1. Знакомить детей с народным творчеством на примере народных 
игрушек.  

2. Расширять представления об устном народном творчестве 

(песенки, потешки и др.). 
3. Развивать речь, внимание, память при использовании фольклора 

в организации всех видов детской деятельности.  
4. Формировать бережное отношение к игрушкам. 
5. Создавать положительный эмоциональный фон, посредством 

использования игрушек – забав. 
6. Развивать изобразительные способности в продуктивной 

деятельности. 
7. Развивать самостоятельность в самообслуживании во время 

Март 

2-4 неделя 

 

 

Выставка Матрёшек. 
 

 

Праздник народной 
игрушки. 
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режимных моментов. 
«Весна – Веснянка»  

 

1. Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения птиц весной. 

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной.  

4. Развивать представления о правилах безопасного поведения в 
природе. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
6. Формировать понятие о красоте в окружающей 

действительности. 
7. Воспитывать чувство радости во время единения с 

представителями своей семьи в совместной деятельности. 
8. Воспитывать положительное отношение к сверстникам в 

совместных играх. 
9. Поддерживать познавательную активность и самостоятельность 

детей в исследовании объектов окружающей действительности. 
 

Апрель 

1-2 неделя 

 

Развлечение 
«Подвижные игры 
малышей» 

 

Совместная 
мастерская 
«Смастерим 
кораблики, пусть они 
плывут» 

«Моя любимая сказка» 

 

 

1. Продолжать знакомить детей со сказками. 
2. Развивать процессы восприятия при прослушивании сказок. 
3. Развивать речь детей, предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы из сказок.  
4. Формировать представления детей о театральном искусстве, 

познакомить с различными видами театров, правилами 
обращения с персонажами сказок. 

5. Развивать художественные способности в совместной 
театрализованной деятельности с детьми и взрослыми. 

6. Воспитывать доброжелательные отношения к сверстнику во 
время совместных игр. 

Апрель 

3- 4 неделя 

 

 

Драматизация сказки 
родителями группы. 
 

 

 

«Я большой!» 

 

1. Формировать представления о себе, как о человеке, основных 
частях тела, их назначении. 

2. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
3. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 
4. Формировать первичные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо. 

Май 

1-4 неделя 

 

Фотовыставка "Вот 
какие мы большие" 

 

Развлечение «Мы 
подрастаем, лето 
встречаем!» 
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5. Развивать представления о здоровом образе жизни. 
6. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 

совместных играх. 
 

 

3.4.1. Система физкультурно – оздоровительной работы и воспитания культуры здоровья в детском саду включает в себя: 
1. Эколого – валеологические условия в группе. 
2. Гигиеническое воспитание детей. 
3. Психологический комфорт на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
4. Лечебно – профилактическая работа. 
5. Закаливание. 
6. Работа с родителями. 

 

1.Эколого – валеологические условия в группе. 
Организация биологического   пространства: 

• воздушно-тепловой режим: достаточная кубатура воздуха; оптимальная температура воздуха; соблюдение графика проветривания 
сквозного и одностороннего; соблюдение требований к одежде; наличие исправленного оборудования и приборов (вытяжные каналы, 
фрамуги, термометры и т.д.). 

• освещение: естественное; искусственное 

• мебель: функциональная необходимость, отсутствие нагромождения; соответствие росту детей данной группы и наличие маркировки; 
безопасность эксплуатации (прочность соединений, устойчивость, отсутствие острых деталей). 

•  организация условий хранения предметов индивидуального пользования: в умывальной комнате хранение салфеток (полотенец); в 
спальной (при необходимости) хранение пижам; в приемной индивидуальная одежда, физкультурная форма, обувь. 

 Санитарно – гигиенические условия: 
• Воздушно – тепловой режим: соблюдение графика проветривания; соблюдение требований к одежде (в зависимости от t воздуха). 
• Организация питание: знать нормы выхода блюд для своей возрастной группы; соблюдение санитарных правил: мытье рук детям и 

взрослым; сроки реализации готовых блюд; соблюдение режима питания; индивидуальный подход, с учетом особенностей аппетита и 
здоровья; соблюдение графика питьевого режима; пролонгированное питание. 

• Организации сна: проветривание помещений и соблюдение температурного режима; доступ свежего воздуха; индивидуальный подход с 
учетом времени засыпания и просыпания; пролонгированный сон; правильное размещение кроватей. 

• Прогулка: соблюдение требований к одежде (одежда по погоде); соблюдение времени пребывания детей на свежем воздухе; смена видов 
деятельности в зависимости от сезона и индивидуальных особенностей детей.  



100 

 

• Уборка группового помещения: влажная уборка по графику помощника воспитателя; мытье игрушек 1 раз в день; строгое соблюдение 
карантинных мероприятий. 

• Организация ННОД: проветривание, влажная уборка; правильное освещение (свет с левой стороны); деление на подгруппы; проведение 
физминутки; учет индивидуальных особенностей детей; поощрения. 

Режим жизнедеятельности: 
• -неизменность основных компонентов: дневной сон 2 – 2,5 часа; ежедневное пребывание на воздухе (4 – 4,5 часа); интервалы между 

приемами пищи 3,5 – 4,5 часа. 
• гибкость режима: учет сезона, состояния здоровья детей; биологических особенностей (биоритмов) детей; организации различных видов 

деятельности. 
Организация психосоциального пространства: 

• гибкое зонирование: рациональная, целесообразная расстановка мебели с выделением различных центров детской активности; отсутствие 
строгой функциональной заданности частей помещения; обеспечение возможности выбора детьми места для своей деятельности. 

• динамичность: возможность быстрого изменения среды в зависимости от выбора деятельности самостоятельно детьми или с помощью 
взрослых; наличие многофункционального оборудования. 

• наличие места для отдыха и уединения: расположение (место в стороне от прохода, степень визуальной изоляции); оборудование (мягкая 
мебель, пуфы, любимые книги и т. д.). 

• цветовое сопровождение: гармоничный подбор цветов и оттенков в оформлении помещений (по принципу цветового сходства); 
использование теплых и светлых тонов. 

• стиль общения педагога с детьми: выраженная ориентация на личностную модель взаимодействия. 
Содержание предметного   окружения: 

• оптимальное количество: соответствие списочному составу (мелкое оборудование); обеспечение возможности одновременного 
выполнения двигательной деятельности подгруппой из 6 – 8 детей (крупное оборудование). 

• разнообразие: возможность закрепления двигательных навыков в рамках программы; наличие стандартного и нестандартного 
оборудования: учет индивидуальных и половых особенностей детей. 

• целесообразность: соответствие целям и задачам педагогического процесса; соответствие возрасту и индивидуальным особенностям 
детей группы. 

• свободный доступ: возможность использования имеющегося оборудования в самостоятельной деятельности; выделение доступного 
места хранения оборудования. 

• сменяемость оформления и оборудования в соответствии: целям и задачам; сезонам; событиям и традициям. 
• наличие своеобразного стиля: наличие своеобразных приемов художественно – образного решения; единство цвета, формы, материала. 

2. Гигиеническое воспитание детей. 
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В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей включение в алгоритм планирования воспитательно-образовательной 
работы с детьми разных форм взаимодействия: 

• ситуативные беседы: о правилах гигиены; о соблюдении чистоты тела; культуры еды; о поддержании порядка в окружающей 
обстановке; о культурные взаимоотношения детей друг с другом и со взрослыми; о пользе утренней гимнастики, физических 
упражнений, спортивных игр;  

• практические упражнения с детьми в выполнении навыков самообслуживания; 
• рассматривание специальных наборов наглядных материалов по гигиеническому воспитанию, красочных сюжетных картинок, символов, 

сюжетов из сказок;  
• чтение литературных произведений: «Мойдодыр», «Федорино горе», «Доктор Айболит» К.И.Чуковского; «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В. В. Маяковского и т. д.; 
• разыгрывание маленьких сценок по прочитанным произведениям. 

 

3.Психологический комфорт на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
 

• Создание благоприятной для развития ребенка среды: расположение всех предметов в группе на уровне глаз ребенка и в практической 
плоскости его действий; цветовой фон (наличие цветовых раздражителей); наличие свободного пространства для самостоятельной 
деятельности и двигательной активности; смена обстановки (использование разных помещений д/с); наличие уголков для уединенных игр. 

• Организация предметного окружения (предметно-пространственая развивающая среда).  
• Психологический комфорт с целью охраны нервной системы ребёнка - спокойная обстановка в группе (создание эмоционально – 

положительного микроклимата, отсутствие громкого голоса); своевременный отдых в ходе деятельности; смена видов деятельности; учет 
индивидуальных особенностей детей. Предоставление возможности для детей заниматься самостоятельной деятельностью по желанию.   

• В помещении группы существует «Уголок уединения», где можно спокойно почитать любимые книги, поиграть в настольные игры, 
посмотреть альбомы и фотографии, наборы открыток на разные темы по ознакомлению с окружающим.  

• Создание положительного эмоционального настроя в течение всего дня (игровая мотивация); учет индивидуально – личностных особенностей 
детей (особенности темпераметра, формирование характера, уровень развития психических процессов); включение в ННОД работы над 
эмоциями, психогимнастики. 

• Обеспечение психологической безопасности детей в социальном плане: развитие самостоятельности и инициативности детей в принятии 
решений и поступках; выявление детей застенчивых, агрессивных, гиперподвижных и индивидуальная работа с ними; преобладание 
демократического стиля общения взрослых и детей, заинтересованность в личности каждого ребенка; выработка совместно с родителями 
правил поведения в детском обществе и приучение к ним детей в игровой повседневной жизни.  

• Мероприятия по обеспечению психологической безопасности в режиме дня: 
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- социализирующие, коммуникативные игры и игры на развитие эмоций;  
- массаж,  
- водные процедуры,  
- специальные оздоровительные игры,  
-гимнастика пробуждения с целью профилактики психоэмоционального состояния ребенка; 
- игры с природными материалами (песок, вода, краски – арт. – терапия);  
- различные виды музыкальной деятельности (музыкальные паузы, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки);  

• Воспитание КГН: создание положительного эмоционального настроя к бытовым процессам одевания, умывания; учет индивидуальных 
особенностей; установление положительных взаимоотношений ребенка со сверстниками во время проведения режимных моментов; 
проявление самостоятельности ребенка (в соответствии с возрастом). 
 

4. Лечебно – профилактическая работа: 
• немедикаметозная профилактика: квалифицированное проведение утреннего фильтра; соблюдение санитарно – гигиенических требований и 

условий; гибкий режим в зависимости от состояния здоровья детей; употребление в пищу лука, чеснока; дыхательная гимнастика; ежедневный 
туалет носа.  

• медикаметозная профилактика: полоскание рта настоями трав; проведение витаминотерапии (аскорбиновая кислота 1др. в день по 
назначению врача); С – витаминизация пищи (третьего блюда – постоянно); применение оксолиновой мази в нос в период карантинных 
мероприятий; 

• специфическая профилактика: вакцинопрофилактика; 
• профилактические мероприятия по предупреждению: 

- травматизма: соблюдение требований ТБ; правильная организация жизни детей в течение дня; правильный подбор удобной обуви и одежды в 
течение дня. 

- зрительных расстройств: соблюдение светового режима; гимнастика глаз; 
индивидуальный подход во время организации деятельности детей. 
- нарушений осанки и плоскостопия: правильный подбор мебели (в соответствии с ростовыми показателями); правильный подбор обуви; смена 
положений детей (сидя, стоя, лежа на животе); босохождение в группе с использованием специального оборудования; включение упражнений на 
укрепление мышц спины и живота. 
 - профилактика кариеса: разжевывание твердой пищи (яблоки); полоскание рта после каждого приема пищи. 

5. Закаливание: 
- воздушные процедуры: воздушные ванны – перед сном; после сна; на физкультурных занятиях. 
- босохождение: перед сном; после сна, по массажным дорожкам, оздоровительные прогулки - в зависимости от времени года и t воздуха. 
- солнечные ванны. 
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- водные процедуры: широкое умывание прохладной водой; мытье рук (по необходимости в течение дня); игры с водой, песком. 
 На период летней оздоровительной компании проводится оздоровительная работа: закаливание организма средствами природных факторов: солнце, 
воздух, вода; сон в трусиках; ходьба босиком; физкультурные занятия в природных условиях (спортивная площадка); физкультурные досуги и 
развлечения: утренняя гимнастика на воздухе; витаминизация: соки, фрукты. 
 

3.4.2. Модель двигательного режима 

 

 Форма двигательной активности детей. Особенность организации. 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе  
Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 

занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, во время прогулки 

Игры и упражнения на закрепление основных движений Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки 

«Ленивая» гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 
Пальчиковая гимнастика 1 раз в день  по 2-3 минуты 

Дыхательная гимнастика  1 раз в день по 1-2 мин 

Артикуляционная гимнастика  ежедневно 3-5 минут 

Упражнения на укрепление осанки и свода стопы ежедневно 

Физкультурные и музыкальные занятия ежедневно, согласно расписанию занятий.  
Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Валеологические занятия 1 раз в месяц 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

 

3.4.3. Модель освоения содержания образовательной программы детьми в совместной со сверстниками и взрослыми и самостоятельной 
деятельности (ранний возраст) 

Тема (в рамках образовательного события) ____________________________________________. 

 

Задачи по образовательным областям (на неделю) Развивающая предметно – 

пространственная среда 
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- физическое развитие: 
- социально – коммуникативное развитие: 
-познавательное развитие: 
- речевое развитие: 
-художественно – эстетическое развитие: 

 

 

 

 

 

 

Итоговое событие:  
 

 

 

Дата: _________________________.  
 

 Виды деятельности 1-я половина дня ОД Прогулка 2-я половина дня Прогулка 

П
ре

дм
ет

на
я предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками 

     

К
ом

му
ни

ка
-

ти
вн

ая
 

общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого; 

     

П
оз

на
ва

те
ль

но
 –

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 

экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто, краски) 
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во
сп

ри
ят

ие
 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

ли
те

ра
ту

ры
 и

 
фо

ль
кл

ор
а,

 

 восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

 

 

     
С

ам
оо

бс
- 

лу
ж

ив
ан

ие
 самообслуживание  и 

действия с бытовыми 
предметами-орудиями 
(ложка, савок, лопатка и 
пр.) 

     

Дв
иг

ат
ел

ь-
на

я 

двигательная активность 

 
     

му
зы

ка
ль

на
я 

восприятие и понимание 
смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     

Взаимодействие с родителями: 
Информационные формы 

Наглядные формы 

Практические формы 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды. 
Одним из необходимых условий реализации образовательной деятельности в детском саду, является создание специальным образом 

организованной среды, отвечающей возрастным и индивидуальным интересам и потребностям развития воспитанников. 
Основным требованием к организации предметно-пространственной среды является создание условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития детей в активной деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходными игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 
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 детском саду полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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 детском саду различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 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 её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 

Таким образом, созданная нами предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для воспитания и обучения ребенка в 
процессе его самостоятельной деятельности, иными словами, является средой развития ребенка, обеспечивающей разные виды его активности 
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(умственной, игровой, физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования 
ребенка. 
 

   Образовательные 
области 

Виды детской 

 деятельности 

Предметное содержание 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Материалы и игрушки для 
социально-

коммуникативного 
развития детей 

 

 

 

 

 

 

• Фотограф
ии детей, семьи, семейные альбомы, фотографии, альбомы, отражающие жизнь 
группы и детского учреждения; 

• Наглядны
е пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

• Картинки 
и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 
грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их 
действия, различные житейские ситуации; 

• Наглядны
й материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, 
куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, 
куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

• Аудио- 

видеоматериалы о жизни детей и взрослых; 

 Материалы и игрушки для 
процессуальных и 
сюжетных игр 

 

• Игрушки-

персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 
надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов; 

• Стациона
рная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 
кроватки и пр.) 

• Стациона
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рные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 
для нарезания продуктов и пр.). 

• Игрушки 
для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 
приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 
(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые 
входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 
пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); уборки (губка, 
мыло, мисочка или раковина совок, веничек, салфетки). игры в «парикмахерскую 
(зеркало, расческа, ленточки, флаконы), игры в «магазин» (весы, игрушечный 
калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); игры в «цирк»: (заводные 
игрушки: обезьянка, курочка, 

• «заяц с 
барабаном», «Дюймовочка»; куклы- рукавички, маски); игры в «солдатиков» 
(соответствующие наборы игрушек); 

• Строител
ьные наборы; 

• Машины 
разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 
грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный кран, 
самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

• Предметы
-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали 
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

• Крупные 
модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

• Большие 
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и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых также можно 
устраивать поезда, туннели, дома и пр.; 

Познавательное и 
речевое развитие 

Предметы и игрушки, 
стимулирующие развитие 
предметной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Пирамидк
и и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 
индивидуальных занятий; 

• Большая 
напольная пирамида для совместных игр со сверстниками; 

• Матрешк
и; 

• Наборы 
кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 

• Игрушки-

орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 
грабельки, молоточки, веера и др.); 

• Наборы 
разнообразных объемных вкладышей; 

• Мозаики, 
рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы; 

• Конструк
торы; 

• Игрушки-

забавы  (звучащие,  двигающиеся:  неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 
коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки, большие и маленькие 
волчки, машинки; 

Материалы и игрушки для • Столы-
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развития познавательной 
активности, 
экспериментирования 

 

 

 

 

поддоны с песком и водой; 

• Плавающ
ие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 
резины, пластмассы и пр.); 

• Разнообра
зные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.); 

• Приборы, 
в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 
фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

• Игрушки 
из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 
пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

• Пластиче
ские материалы (глина, тесто); 

• Материал
ы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 
горох, макароны и пр.); 

• Трубочки 
для продувания, просовывания; 

• Игрушки 
с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 
шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, включающих 
решение проблемных ситуаций); 

• Игрушки 
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со светозвуковым эффектом; 

• «Волшеб
ный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 

• Игрушки 
и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантиновая 
дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

• Книги, 
открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 
природы, жизнью животных и растений; 

• Материал
ы для развития речи: 

• Книжки с 
картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов) 

• Предметн
ые и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 
мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

• Материал
ы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, объемные 
фигуры с буквами, цифрами, карты и др.) 

• Разрезные 
картинки, наборы парных картинок; 

• Серии 
картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, 
бытовые ситуации); 

• Лото, 
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домино; 

• Аудиокас
сеты с записями детских песен, сказок; 

• Диафиль
мы; 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-

эстетического развития 
детей 

 

 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

• Книги с 
красочными иллюстрациями, репродукции; 

• Альбомы 
с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

• Альбомы 
с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

• Музыкаль
ные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

• Фланелег
раф 

Материалы для 
изобразительной 
деятельности: 

 

• Стенд для 
демонстрации детских рисунков и поделок 

• Емкости 
для хранения материалов для изобразительной деятельности 

• Наборы 
цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

• Краски 
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(гуашь, акварель, пищевые красители) 

• Кисти для 
рисования, для клея 

• Палитра, 
емкости для воды, красок, клея 

• Салфетки 
для вытирания рук и красок 

• Бумага 
разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

• Глина, 
пластилин (не липнущий к рукам) 

• Печатки, 
губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

• Трафарет
ы для закрашивания 

• Доски для 
рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

• Мольберт
ы 

• Фартуки 
и нарукавники для детей; 

Материалы для 
музыкального развития 
детей 

• Игрушечн
ые музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино; 
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 • Игрушки 
с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 
открытки); 

• Аудио 
средства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный центр; 
наборы дискет с записями музыкальных произведений); 

Материалы для 
театрализованной 
деятельности: 

 

• Оснащен
ие для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 
сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и пр.) 

• Карнавал
ьные костюмы, маски 

• Фланелег
раф с набором персонажей и декораций 

• Различны
е виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой) 

• Аудио-

видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Физическое 
развитие 

Материалы и 
оборудование для 
физического развития 
детей 

 

 

 

 

 В группе должны быть различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков). К 
ним относятся: 

• горки; 
• лесенки; 
• скамеечк

и; 
• туннели; 
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• домики; 
• игрушки-

качалки; 
• модульны

е сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов; 
• веревки; 
• дорожки 

для ходьбы, задающие изменение направления движения; 
• массажны

е дорожки и коврики с разным покрытием; 
• «сухой 

бассейн»; 
• мини-

маты; 
• трехколес

ные велосипеды; 
• мини-

стадионы; 
 Игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и 

крупную моторику: 
 

• мячи 
разных размеров, в том числе массажные; 

• кегли; 

• обручи, 
кольца; 

• игрушки, 
которые можно катать, толкать; 

• разноцвет
ные предметы различной формы для нанизывания; 

• доски с 
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пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

• специаль
ные приспособления – стенды, тренажеры, предназначенные для развития 
разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и 
петли, крючки, шнуровки и др.); 

• коробки с 
разными крышками и прорезями, копилки 
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МОДУЛЬ: 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

1 раздел: целевой. 
1.1. Пояснительная записка. 

В детском саду № 40 «Светлана», обособленном структурном подразделении Муниципального автономного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад «Росток», реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования на основе нормативно-правовой базы системы образования Российской Федерации (дошкольного). 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 «Об утверждении Санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»»; 

• Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г.  "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 
•  Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2620-р: План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» («дорожная карта»); 
• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа-детского сада «Росток», 

утвержденного Постановлением Администрации Новоуральского городского округа; 
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• Положение о детском саде № 40 «Светлана» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 
городского округа - детского сада «Росток»; 
 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
 Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования, а также с использованием методических и научно-практических материалов (перечень используемых материалов прилагается). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана в соответствии с ФГОС ДО, с использованием парциальных 
программ, методических и научно-практических материалов (перечень используемых материалов прилагается). 

Срок реализации программы – до перехода ребенка на следующую ступень образования – школьное образование. Ребенок может включиться в 
освоение основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в детском саду в любой 
возрастной период в соответствии с жизненной ситуацией ребенка и образовательными потребностями родителей (законных представителей). 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
 Цель программы: 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности. 
Задачи программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

5. объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования. 
Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 
• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;  
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, ранний и дошкольный. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Научный подход основные положения 

Качественный подход  
(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) 

Качественный подход к проблеме развития психики ребенка, который постулирует что психика 
ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и 
лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой 
особи. 

Возрастной подход 

 (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин,   Л.И. Божович, 
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 
имеет свою специфику, отличную от другого возраста 

 Личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин,   Л.И. Божович, 
А.В.Запорожец) 

Расширение возможностей развития психики ребенка за счет максимального развития всех 
специфических детских видов деятельности. Предлагаемая деятельность должна быть для 
ребенка осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие. 
 Основные принципы: 
- активности, инициативности, субъектности в развитии ребенка; 
- ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому; 
- уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве; 
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- амплификации развития в противоположности принципу интенсификации. 
Культурно – исторический подход 

(Л.С.Выготский) 
Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и 
ценности, когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными 
ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, 
развитие творческих потенциалов личности. 

Деятельностный подход 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 
движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические 
процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Принципы организации образовательного процесса:  
• Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 
учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 
творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 
контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой развитие (обучение 
понимается нами широко как целенаправленный специально-организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 
происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего образования ориентирует 
педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 
- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в массовой практике дошкольного образования; 
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- отбор образовательного материала для детей осуществляется с учетом зоны ближайшего развития и создания условий для возможного 
применения полученной информации в практической деятельности детей. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного 
возраста. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 
связанности, взаимопроникновения отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Данный 
принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образования: интеграцию содержания образовательных областей и специфики 
видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. В качестве тем 
выступают организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана   с интеграцией детских 
деятельностей. 

• Принцип адаптивности, который реализуется: 
-через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление здоровья, полноценное развитие; 
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей – осуществляется через реализацию индивидуально-

дифференцированного подхода к детям на основе проектирования образовательных и оздоровительных маршрутов. 
 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 
  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы характеристики.  
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Климатические особенности. 
Детский сад № 40 «Светлана» осуществляет образовательную деятельность в климатических условиях Среднего Урала, характеризующихся 

продолжительными холодными зимами, коротким периодом теплых летних дней. В соответствии с данными условиями особую актуальность для 
организации образовательного процесса в детском саду имеет пункт 185 Санитарных правил 2.4.364-20 продолжительность ежедневных прогулок 
составляет не менее три часа/ день. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается»; 
организация каникулярного периода в образовательном процессе детского сада 2 раза в год – 1 неделя – зимние каникулы, с 1.06 по 31.08 – летние 

каникулы;  
• увеличение продолжительности прогулки в теплые и солнечные дни; 
• круглогодичная организация занятий по физической культуре на открытом воздухе 1 раз в неделю при температуре воздуха не ниже 

минус 15 С и скорости ветра не более 7 м/с. 
 

Национально-культурные особенности. 
Образовательный процесс в детском саду организуется с учетом национально-культурных особенностей Среднего Урала.  

Народная культура, или традиционная культура, рассматривается нами как совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых, 
хранимых, предаваемых народом из поколения в поколение.  

Формирование у детей представлений национально-культурных особенностях родного края формируется в ходе их ознакомления с народными 
обычаями, традициями, устным и песенным, декоративно-прикладным, музыкальным творчеством, в ходе проведения совместной деятельности, 
режимных моментов, праздников, чтения художественной литературы. 
 

 

 

Структура контингента 

Группы 
дошкольного 

возраста 

Вторая младшая 
группа  
3-4 лет 

 

Старшая группа 

5-6 лет  
Общее количество групп дошкольного возраста в детском саду / 

общее количество воспитанников 

2/24 9 15 

 

Возрастная группа Количество детей Из них мальчики Из них девочки 

Вторая младшая группа 
«Петушок» 

9 5 4 
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Группа старшего дошкольного 
возраста «Красная шапочка» 

15 5 10 

 
 

 

 

 

Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья. 

Образовательные 
ступени 

Всего 
детей 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

количество % количество % количество % количество % 

 

Вторая младшая 

«Петушок» 

 

9 

 

6 

 

66,6% 

 

3 

 

33,3% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Группа старшего 
дошкольного 
возраста «Красная 
шапочка» 

15 6 40% 9 60% -- -- -- -- 

ИТОГО 
24 12 50% 12 50% -- -- -- -- 

 

Выводы: из 24 воспитанников детского сада:  

- I группу здоровья имеют12 детей, что составляет 50% от общего количества воспитанников; 
- II группу здоровья имеют 12 детей, что составляет 50 % от общего количества воспитанников; 
- Воспитанников с III и IV группой здоровья нет. 
 

1.1. 3. Характеристики особенностей развития воспитанников дошкольного возраста. 
От 3 до 4 
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В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не 
может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 
сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 
представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый, может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение 
самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 
указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему 
специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 
(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 
отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого 
года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 
развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 
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с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 
выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 
меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 
игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 
организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 
вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 
овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 
течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 
явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 
другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 
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действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 
содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 
умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 
используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи 
сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 
артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет 
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью 
наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за 
взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 
осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 
процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке дети могут 
создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 
чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из 2 - 3 частей. 
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 
происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, 
высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в 
ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

От 4 до 5 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами 
«так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети 
легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем 
рождения, элементы группового жаргона и т.п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 
знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков 
(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 
соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 
задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 
«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 
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отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 
оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры 
роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 
вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 

минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 
течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 
удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 
Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 
освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих 
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 
такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая 
помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты 
дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 
на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 
правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
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В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 
трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 
ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 
значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). 
В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 
запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 
родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 
рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать. 
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 
жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 
читать их на публике. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
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несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия 
на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о 
нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная 
память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 
танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: 
создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, на формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 
палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 
движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 
её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 
 

От 5 до 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
(преимущественно в воображаемом плане). 
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Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», 
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение 
норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, 
кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не 
дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 
разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 
взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 
«мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 
внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 
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себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. 
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 
протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 
ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут 
обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 
предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 
точная ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 
определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого 
года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  

  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 
клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны 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 способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 
сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
«чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. 
Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и 
поступков собственных и других людей. 
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 
(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
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В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики 
влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 
рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска 
глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник 
– в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 
 

От 6 до 7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 

относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 
случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная 
сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 
делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать свои поступки. 
Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 
богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже 
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 
людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 
и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 
повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 
Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится 
более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 
делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 
этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о 
том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При 
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 
тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных 
форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 
людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность 
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 
поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 
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пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения 
семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 
две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 
и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети 
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 
(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 
может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 
зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 
сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 
детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 
ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 
объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 
выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего 
возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 
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возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 
в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости 
их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 
родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 
являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 
обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 
объединены, «потому что она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 
Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 
с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-
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рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем 
мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в 
этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 
выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 
стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 
произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы 
их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 
выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 
передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, 
осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 
средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 
декоративного украшения. 
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 
используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 
материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) 
с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 
композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы выражены целевыми ориентирами, которые сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• ребёнок имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основный физические 
качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой – то форме двигательной активности; 
• ребенок проявляет интерес к народным играм России, мира, традиционным для Урала спортивным играм, видам спорта и современным подвижным 
играм; 
• владеет основными культурно – гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизни; 
• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 
имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 
• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 
различных источниках - книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 
интересов; 
• самостоятелен и одновременно умеет обращаться за помощью ко взрослым; 
• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками 
учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 
восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 
природы; 
• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 
помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 
владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может его изменять; 
• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 
• соблюдает общепринятые правила и нормы поведения – в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 

(театр, магазин, поликлиника, транспорт и. т. д.); 
• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении; 
• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 
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• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве(стране), мире и природе, 
принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 
• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 
осуществления различных видов деятельности; 
• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 
• осознаёт себя гражданином России; 
• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; 
• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 
• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 
• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в различных формах. 
 

1.3. Система мониторинга индивидуального развития детей. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 
образования.                                                                                                                                                         

Система мониторинга индивидуального развития детей. 
Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 
этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 
характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 
развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 
которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 
помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 
следующем уровне образования. 
 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми 
в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 
образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 
каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 
Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 
оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 
проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 
возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 
деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине 
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 
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инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 
развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер 
развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 
педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 
окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 
мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 
степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 
реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 
группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 
для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 
педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 
- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  
- реализовывать развивающее образование;  
- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность. 
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки 
качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 
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профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 
 

 

 2 раздел: содержательный 

 

2.1. Огранизация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей - образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 

2.1.1Реализация образовательной области Социально-коммуникативное развитие. 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

- развитие игровой деятельности 

- формирование первичных гендерных представлений (о 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 
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сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-
тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-
туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. 
  

- формирование первичны представлений о государстве (в том числе 
его символах, малой и «большой» Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему; 
- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми 
разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 
возрастным и гендерным возможностям). 
- воспитание ценностного отношения к своему труду и труду других 
людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, 
видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Безопасность дорожного движения 

Цель: подготовить детей дошкольного возраста к безопасному 
участию в дорожном движении, сформировать у них 
соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое 
поведение, научить своевременно и правильно реагировать на 
любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, 
моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее 
последствия. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила 
безопасного поведения на дорогах, в транспорте с помощью 
взрослого (педагога, родителей);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 
окружающими людьми и в проявлении им самостоятельности в 
принятии решений в опасных игровых ситуациях; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке поступков 
персонажей литературных произведений, своих возможностей, 
возможностей других детей в различных дорожно-транспортных 
ситуациях; 
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- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его 
способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения на дорогах. 

Развитие универсальных учебных действий. 

Создавать условия, способствовать: 

- формированию внутренней позиции школьника; 

- формированию познавательных интересов и инициативы; 

- формированию адекватности понимания детьми причин 
успеха/неуспеха в деятельности; 

- формированию ориентации ребенка на моральное содержание 
ситуации и усвоения нормы справедливого распределения, 
взаимопомощи, моральной децентрации; 

- развитию регулятивных действий при выполнении задания; 

- формированию умения различать предметную и языковую 
действительность; 

- развитию коммуникативных действий, направленных на учет 
позиции собеседника, на организацию и осуществление 
сотрудничества, на передачу информации и отображению 
предметного содержания и условий деятельности. 

«Детский календарь» 

Реализация содержания основных культурных практик совместно с 
родителями. Основой для этого служит пособие «Детский 
календарь», авторы Т.Н Доронова, С.Г. Доронов, который позволяет 
реализовать расширенную на сферу семейного воспитания форму 
комплексно-тематического планирования. Благодаря «Детскому 
календарю» воспитательно-образовательная работа с детьми 
планируется таким образом, что ее часть обязательно должна 
осуществляться в семье. 
Создаются условия, в которых родители ребенка заинтересованы в 
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реализации данного содержания. Все, что сделано родителями с 
ребенком в «Детском календаре», находит дальнейшее продолжение 
и развитие в воспитательно -образовательной работе детского сада. 

 

2.1.2. Реализация образовательной области познавательное развитие 

 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социкультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений* 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

Моя семья 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, 
ее родословной. 
Моя малая Родина 

Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 
районам, достопримечательностям: культурным учреждениям, 
памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и 
настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых людей своего города. 
Мой край – земля Урала 

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 
культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 
прославившим свой край в истории его становления; к людям 
разных национальностей, живущих в родном крае. 
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умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на 
благо родного края, стремление участвовать в совместной со 
взрослыми деятельности социальной направленности. 
Культура и искусство народов Среднего Урала 

Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 
различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 
субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 
разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 
знаний, умений в разных видах художественно-творческой 
деятельности. 

Обеспечивать познание детьми общности нравственно-

этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 
проявлениях материальной и духовной культуры. 

«Детский календарь» 

Реализация содержания основных культурных практик совместно с 
родителями. Основой для этого служит пособие «Детский 
календарь», авторы Т.Н Доронова, С.Г.Доронов, который позволяет 
реализовать расширенную на сферу семейного воспитания форму 
комплексно-тематического планирования. Благодаря «Детскому 
календарю» воспитательно-образовательная работа с детьми 
планируется таким образом, что ее часть обязательно должна 
осуществляться в семье. 

Создаются условия, в которых родители ребенка 
заинтересованы в реализации данного содержания. Все, что сделано 
родителями с ребенком в «Детском календаре», находит дальнейшее 
продолжение и развитие в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 

 

2.1.3. Реализация образовательной области речевое развитие 

 

Цель: создание условий, необходимых для овладения детьми речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
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развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений* 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы, в том числе: 

- знакомство с произведениями уральских писателей; 

- развитие интереса к устному народному творчеству своего этноса, 
других народов и национальностей, проживающих на Урале, в 
родном городе; 

- знакомство с произведениями художественной литературы и 
народного творчества, предложенными авторами дидактического 
пособия «Детский календарь» 

«Детский календарь» 

Реализация содержания основных культурных практик совместно с 
родителями. Основой для этого служит пособие «Детский 
календарь», авторы Т.Н Доронова, С.Г. Доронов, который позволяет 
реализовать расширенную на сферу семейного воспитания форму 
комплексно-тематического планирования. Благодаря «Детскому 
календарю» воспитательно-образовательная работа с детьми 
планируется таким образом, что ее часть обязательно должна 
осуществляться в семье. 

Создаются условия, в которых родители ребенка 
заинтересованы в реализации данного содержания. Все, что сделано 
родителями с ребенком в «Детском календаре», находит дальнейшее 
продолжение и развитие в воспитательно -образовательной работе 
детского сада. 

 

2.1.4. Реализация образовательной области художественно-эстетическое развитие 
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Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного). Мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений* 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 
к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 
восприятия, образных представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-
стоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 
различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

Развитие у детей всей системы музыкальных способностей, 
музыкального восприятия, накопление музыкального опыта в 
различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, 
музыкальное движение, пение, игра на музыкальных инструментах, 
музыкальная игра-драматизация). 

 

Содействие формированию у детей патриотических чувств через 
воспитание любви к родному краю на основе культуры Уральского 
региона; 

вхождение в мир народной культуры на уровне эмоционального 
переживания; 

формирование умения выражать свое отношение к добру и злу, 

постижение народной мудрости, красоты через  

- развитие творческого воображения детей дошкольного возраста 
посредством продуктивной деятельности с использованием 
вторичных материалов: 

- открытие ребенком «для себя» значения и функций вещей, 
предметов окружающей действительности, накопление 
чувственного и эмоционального опыта; 

- присвоение чувственного и эмоционального опыта, как пусковой 
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произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

механизм разворачивания процессов воображения и детского 
творчества; 

- формирование определенной внутренней роли или позиции, 
которая позволяет ребенку самостоятельно задавать предметные 
отношения и их замысел в зависимости от целостного сюжета или 
замысла. 

 

Формирование элементарных представлений об уральских 
народных промыслах: 

- способствовать восприятию детьми красоты и самобытности 
предметов Тагильской росписи подносов, Каслинского литья, 
Уральской росписи гончарных изделий, изделия из уральских 
камней и минералов. 

- содействовать формированию у детей интереса к 
самостоятельному изображению элементов узоров уральских 
народных промыслов. 

«Детский календарь» 

Реализация содержания основных культурных практик совместно с 
родителями. Основой для этого служит пособие «Детский 
календарь», авторы Т.Н Доронова, С.Г.Доронов, который позволяет 
реализовать расширенную на сферу семейного воспитания форму 
комплексно-тематического планирования. Благодаря «Детскому 
календарю» воспитательно-образовательная работа с детьми 
планируется таким образом, что ее часть обязательно должна 
осуществляться в семье. 

Создаются условия, в которых родители ребенка 
заинтересованы в реализации данного содержания. Все, что сделано 
родителями с ребенком в «Детском календаре», находит дальнейшее 
продолжение и развитие в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 
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2.1.5. Реализация образовательной области физическое развитие 

 

Цель: создание условий для приобретения детьми опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений* 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содействие физическому и валеологическому развитию 
ребенка, как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности, 
укрепление его физического и психического здоровья. 

- способствовать формированию у детей необходимых 
представлений о себе, своем теле, двигательных действиях, 
способах пищевого поведения, гигиенической культуре и культуре 
отдыха, способах заботы о своей жизни и здоровье. 

-содействовать формированию элементарных навыков 
физкультурно-оздоровительной деятельности: культурно-

гигиенических, двигательных, навыков отдыха, навыков заботы о 
своей жизни и здоровье. 

-обеспечивать развитие ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности: учить проявлять интерес и 
положительное отношение к себе, своему «физическому Я», 
физической культуре и здоровью, проявлять двигательную 
активность, самостоятельность, инициативу. 

-создавать необходимые условия для воспитания здорового 
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ребенка раннего возраста: биологическое пространство, режим 
жизнедеятельности, психосоциальное пространство, содержание 
предметного окружения. 

Приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 
возраста к культурно-историческому опыту человечества и жителей 
родного края по сохранению здоровья; воспитание основ культуры 
здоровья, формирование представлений ребенка о себе, своем 
здоровье и физической культуре; формирование способов 
физкультурно-оздоровительной деятельности, здорового образа 
жизни, привычки вести ЗОЖ, соблюдать правила гигиены и охраны 
своего здоровья, воспитание системы отношений ребенка к своему 
«физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и 
физической культуре; формирование потребности в разнообразной 
двигательной деятельности и активности; обеспечение физической 
готовности ребенка к школе, его способности успешно войти в 
новый режим и условия учебной деятельности, сохранить высокую 
работоспособность и преодолеть неизбежные трудности без потерь 
для своего физического и психического здоровья, осознавать свое 
«физическое Я» и понимать зависимость между состоянием своего 
здоровья и развитием двигательных способностей. 

Комплекс мер и приемов, направленных на подготовку к 
сдаче нормативов ВФСК ГТО детьми 6-8 лет - включение в 
непосредственно образовательную, физкультурно-досуговую 
деятельность, двигательную деятельность воспитанников при 
организации режимных моментов следующих упражнений: 
Челночный бег 3Х10 м 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

Бег на лыжах 1 км 

Бег на лыжах 2 км (без учета времени) 
Подготовка к выполнению норм по туризму и формирование 
начальных представлений о туристских навыках. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 
старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 
форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 
рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. 
позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
       1.  Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы, успешно 
используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами. 
        Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 
осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 
В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
регламентируемые обязательными для всех правилами. 
         Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры 
классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 
видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 
правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 
перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д.; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 
        Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры 
на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 
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«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 
развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.   
        Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя 
роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации 
являются игра имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование 
произведения; постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов 
без предварительной подготовки. 
В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 
озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском 
саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим 
играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до 
дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены 
в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 
примерного календаря праздников. 
          Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 
здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 
      2. Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных 
областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В 
Программе «Успех» формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 
общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 
         При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 

деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. 
Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 
интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения Программы. 
         Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает мастерская.  
Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 
также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-
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педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 
(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и 

вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 
            Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает организацию включения его в череду 
разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок 
учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как 
правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки 
педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 
художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 
ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
      3. Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически всех образовательных областей. 
Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, 

развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных 
навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 
Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 
познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 
образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание 
коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и 

др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 
родителей). 
        4. Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно 
следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 
В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 
       Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 
         Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 
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Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми 
(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
        5. Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 
деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 
продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 
детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые 
чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 
более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 
детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 
реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 
результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье 
и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», 
«Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно». 
        6. Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей Программы.  
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, 
однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть 

к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 
припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в 
шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 
инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  
 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе 

 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
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Словесные Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами 
обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 
мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности отнесения 
отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В современных условиях особое 
внимание уделяется применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном  процессе  при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после 
знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не 
только в организованной образовательной деятельности , но и 
в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, осознают 
и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по заданию 
воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 
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Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие противоречия. 
Назначение этого метода – показать образцы 
научного познания, научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 
расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают  методами познания, так формируется их опыт 
поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать разнообразный 
субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе определенной 
последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 
методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и приспособленные для целей 
обучения.  

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 
на: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для 
слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искусственные (созданные 
человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие существующие, но возможные) и др. 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);  
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Они носят не рецептивный (простая 
передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 
обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
 

2.3. Описание коррекционной работы. 
 

Коррекционная работа в детском саду организуется с целью выявления детей потенциальной «группы риска» по итогам учебного года и (или) 
запросу педагогов (специалистов), работающих с детьми (тяжесть адаптации, отставание от возрастной нормы, неусвоение или частичное усвоение 
программы, поведение, личностные особенности и др.)  

Циклограмма сопровождения детей «группы риска» 

1. Ознакомление с медицинским и педагогическим анамнезом. 
2. Первичное обследование специалистом или специалистами детского сада. Анализ результатов обследования. 
3. Ознакомление педагогов и специалистов детского сада с выводами и рекомендациями. 
4. Определение «группы риска» (исходя из позиций, таких, как: адаптация, частое отсутствие из-за болезни, медицинские, возраст, поведение, 

социальные условия, уровень развития интеллекта, детско-родительские отношения) 
5. Медико-педагогический консилиум – сопровождение ребенка, педагогов, родителей. 
6. Организация первичных бесед и индивидуальных встреч с родителями по результатам обследования. 
7. Консультации, рекомендации, игротеки, домашние задания… 
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8. Направление к специалистам медицинского профиля (не для комиссии, а для оказания своевременной помощи ребенку) невролог, 
эндокринолог, психиатр, отоларинголог, хирург, ортодонт, офтальмолог. 

9. Направление на консультации к специалистам Центра диагностики и консультирования – психолог, невролог, психиатр, педиатр, логопед, 
физиотерапевт. 

10. Направление на консультации к специалистам-экспертам МАДОУ – логопед, дефектолог, психолог, сурдопедагог, специалист по заиканию. 
11. Повторное обследование детей специалистами детского сада и специалистами-экспертами МАДОУ. Динамика: благоприятная или 

неблагоприятная? Положительная или отрицательная? Неравномерная? Недостаточная? Волнообразная? Неустойчивая? Остаются проблемы? 
Замещение? Усугубление? Регресс? На одном месте? Отставание от нормы? 

12. Составление предварительного списка детей, планируемых на ПМПК. Медико педагогический консилиум – направление, заключение. 
13. Индивидуальные встречи с родителями. 
14. Согласие, информирование. 
15. Подготовка документов, предоставляемых на ПМПК, заключение и представление. 
16. Ознакомление родителей с документами. 
17. Направление родителей на ПМПК. 
18. Беседа с родителями по решению ПМПК, по выбору образовательного маршрута, ознакомление с рекомендациями для специалистов детского 

сада. Составление индивидуальной программы сопровождения. 

 На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают индивидуальную адаптированную 
образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 
специальным потребностям ребенка; 
- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 
- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации; 
- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 
- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 
организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуальной адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 
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План индивидуально-дифференцированных мероприятий с детьми с особыми образовательными потребностями. 
 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООПДО, психолого-педагогические наблюдения педагогов и специалистов 
детского сада способствуют выявлению творческих способностей детей, их творческого потенциала. 

Психолого-педагогическая работа с одаренными детьми проводится в соответствии с принципом индивидуально-дифференцированного 
подхода, с применением специфических форм сопровождения, направленных на формирование у детей механизма саморегуляции, содействие 
проявлению возможности реализации собственных способностей, познавательной мотивации развития, таких как метод проектной деятельности, 
подготовка детей к участию в конкурсах, выставках, концертах, фестивалях. 

№/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Педагогическое наблюдение с целью выявления одаренных 
детей, определения образовательных маршрутов, фиксация 
результатов в индивидуальных картах развития детей. 

Мониторинг развития детей, нуждающихся в определении 
индивидуального образовательного маршрута педагогом-

психологом. 

Реализация в образовательном процессе технологии 
индивидуально-дифференцированного подхода, автор 
Т.Э.Токаева. 

Консультации для родителей детей, нуждающихся в 
индивидуальном сопровождении. 

Разработка и реализация детских, детско-родительских 
творческих проектов. 

Подготовка детей к участию в конкурсах, выставках, 
фестивалях различного уровня. 

Педагогическое наблюдение, проведение мониторинга 

Сентябрь, I –II неделя 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Воспитатели, специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели, специалисты 

 

 

Воспитатели, педагог-психолог, 
специалисты 

Воспитатели, педагог-психолог, 
специалисты 

Воспитатели, педагог-психолог, 
специалисты 
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

развития детей. 

Медико-педагогический консилиум по итогам работы с 
одаренными детьми, определению плана дальнейшей работы 
по обеспечению индивидуально-дифференцированных 
мероприятий.  

 

В течение года 

 

Апрель  

 

Май  

Воспитатели, педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Специалисты детского сада. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
      Игра является ведущей деятельностью в развитии ребенка не только по времени, но и по силе влияния, которое она оказывает на формирующуюся 
личность. 
Возраст 
детей 

Приемы организации 

Сюжетно-ролевая игра Театрализованная игра Игра с правилами 

3-4 года 1.Выделение роли в игре через цепочку 
соответствующих ей игровых действий, 
обозначая свою роль простым и лаконичным 
игровым атрибутом. При этом втягивает ребенка 
или подгруппу детей в игру для выполнения 
взаимодополнительных ролей. 
2. Воспитатель подключается к уже играющему 
ребенку, беря на себя дополнительную роль, а 
затем переориентирует на нее другого ребенка, 
тем самым переводя игру в плоскость ролевого 
диалога 

1.Показ спектакля по 
содержанию хорошо знакомых 
потешек, стихов, сказок. 
2.Стимулирование желания 
ребенка включиться в 
спектакль, дополняя отдельные 
фразы. 
3.Включение в режимные 
моменты, развлечения и 
праздники фрагментов 
драматизаций, меняя голос, 

1.Взрослый втягивает детей в игру в качестве 
заинтересованного партнера, который не 
только задает образец действий, но и 
выполняет роль ведущего. На основе игр 
подвижного характера. 
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3. Создает «разговорные» ситуации для 
подгруппы детей (игра в телефонный разговор). 

интонацию, мимику. 

4-5 лет 1.Развертывает в игре с подгруппой детей 
многоперсонажные сюжеты, где очевидных 
персонажей больше, чем участников. 
2.Демонстрирует ребенку возможность смены 
роли в процессе игры. 
3.Создает условия для того, чтобы ребенок сам 
менял роли в процессе игры. 

1.Образно-игровые этюды по 
текстам прибауток, сказок и т.д. 
2.Обсуждение созданных 
детьми образов. Акцент 
делается на вариативность 
создания образа. 

Взрослый выступает заинтересованным 
участником игры, демонстрирует играющим 
детям стремление к выигрышу, задает образец 
контроля за выполнением правил, на 
материале настольных игр на удачу, 
свободных от сюжетного содержания. 

5-7 лет 1.Совместное пересказывание знакомой детям 
сказки, при котором все участники рассказывают 
поочередно.  
2.Частичное преобразование знакомой детям 
сказки путем замены аналогичных фрагментов. 

3.Усложненные по содержанию 
образно-игровые этюды. 
4.Предварительное обсуждение 
создаваемых образов. 
Игра в театр.  

1.Взрослый на правах равного партнера 
предлагает детям использовать новые правила, 
отличные от традиционных, «расшатывает» 
привычные схемы игры, на основании 
настольных игр на удачу, неизвестных детям, 
специальных макетов настольных игр. 

 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры:  
- предметно-игрового — в раннем возрасте,  
- ролевого — в младшем дошкольном возрасте,  
- сюжетосложения — в старшем дошкольном возрасте; 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной деятельности со взрослым, где последний выступает партнером, 
живым носителем формируемого способа в его целостности. 

Овладение ребенком новым способом осуществляется при условии исключения возможности использования ребенком в совместной игре со 
взрослым привычного, более простого способа. Иначе говоря, новый способ при его формировании должен быть отделен от других, выделен для 
ребенка в наиболее «чистом» виде, но таким образом, чтобы игра не теряла своей естественности и привлекательности. 

Три постепенно усложняющихся способа построения игры.  
Наиболее простым является развертывание и обозначение условных предметных действий в игре. 
Следующий по сложности способ — ролевое поведение, связанное с обозначением и реализацией условной ролевой позиции и подчиняющее 

себе предметно-игровые действия, смысл которых уже определяется ролью. 
Третьим способом построения игры является сюжетосложение, связанное с развертыванием последовательности целостных ситуаций 

(определяющих собой игровые роли и реализующие их действия), их обозначением и планированием.  
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Каждый последующий способ является более сложным по отношению к предыдущему и «вбирает» его в себя. По отношению к возрасту эти 
способы могут быть представлены как последовательные этапы формирования игры. 

Сюжетосложение в его совместной форме, включающее умение комбинировать, сочленять и согласовывать с партнером целостные сюжетные 
ситуации, способствует расширению содержания игры, активизации творческого потенциала ребенка и подводит детей, во-первых, к игре-

фантазированию (где ценным для ребенка становится не просто сам процесс игры, но и создание нового сюжета как творческого продукта 
деятельности),  во-вторых, к самостоятельной игре с правилами как более сложной форме совместной деятельности (где на первое место выступает 
умение ребенка согласовывать свои действия с действиями и намерениями партнеров). 

Такая система формирования самостоятельной игровой деятельности детей обеспечивает прогрессивную перестройку игровой деятельности за 
счет усвоения ребенком новых, более сложных способов построения игры. 

Выделение для ребенка в процессе совместной деятельности со взрослым нового способа построения игры становится возможным при особой 
организации предметно-игровой среды и развертывании взрослым в ходе игры такого сюжета, сама структура которого требует от участников игры 
перехода к новому способу ее построения, исключает возможность обращения к привычному, более простому способу. 
Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 
построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 
дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 
совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой 
постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с 
намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 
развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной 
ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 
(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 
субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их 
совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 



168 

 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может 
быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 
Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую 
компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 
складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по 
правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 

лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 
этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 
ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 
Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 
- игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является 
очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 
подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 
игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал 
должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 
- игры с поочередными действиями играющих. Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 
преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в 
раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 
Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. 
Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и 
для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более 
сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг 
другу. 
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- игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 
означает способность каждого из детей выполнять роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 
предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 
того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 
выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 
- игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре. 
- игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 
Игра с правилами на удачу. 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 
«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и 
умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 
необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 
«пришел» раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 
начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 
Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 
дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 
выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 
начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 
доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 
продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 
созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 
замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 
ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 
появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 
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который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, 
сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов 
овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 
нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 
разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 
описанию цели. 
Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это 
могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 
элементов. 
Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и 
которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 
разработки. 
Работа по графическим схемам. В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) 
по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 
различных типов. 
Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает 
признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 
окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 
характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает 
игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 
обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 
восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 
предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 
предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 



171 

 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 
опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 
 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 
практическом опыте. 
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 
пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 
поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 
литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 
особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 
причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 
ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 
знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 
воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в 
детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 
значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс реализации Программы  
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок 
для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями. 
Задачи:  
1.формировать у детей ценностное отношение к пожилым людям, формировать ценностные ориентиры в процессе расширения педагогической 
компетентности членов многопоколенной семьи; 
2.формировать у педагогов активную позицию по организации взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.формировать у педагогов мотивацию к созданию условий для доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   
выбора средств воспитания ребенка. 
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 
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5. активизировать осознание истоков и современных тенденций взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 
6. обогащать семейные традиции. 
 

Игротека  
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 
процессе познавательного развития. 
Задачи:  
1.обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 
2.развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности, 
3.расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения, 
4.актуализировать коммуникативные навыки 

«Математическая игротека». Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые приглашаются 
два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, 
увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками. 

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится 
«Игротека», кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней товарищей. 
Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые 
переживания у дошкольников, а в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой опыт. 
Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 
«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по 
очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В выходные дни у 
ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. 
Перенесение игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним 
партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или другими 
близкими. 

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и 
сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто 
знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др., например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество 
и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или 
ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно 
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или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, 
до какого момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями. 
 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 
партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 
Задачи:  
1.развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 
2.стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных связей), 
3.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 
4.развивать эвристические способы познания окружающего, 
5.обогащать познавательно-исследовательское общение со сверстниками. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 
человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились 
считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для 
измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой 
вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 
(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 
животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов часов и по 
ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, 
электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее 
совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение 
познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. 
Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 
 

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

        Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую технологию, которая разработана для 
программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий 
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повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 
сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 
предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а 
также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов 
коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, 
когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут использоваться своеобразные формы коллекционирования: 
собирание великих идей, изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми пользуется человечество. 
Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы 
часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение 
выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 
 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 
партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного развития. 
Задачи:  
1.обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  
2.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 
3.актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное   общения со сверстниками. 
 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 
МЕГА-проектов. 
Задачи:  
1. организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 
проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 
2. разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга 
для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и 
взрослыми; 
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3. организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-

проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 
 

Модель организации образовательного процесса – комплексно-тематическая. 
Комплексно-тематическая модель использует более органичную для ребенка дошкольника организацию образовательных содержаний: тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере действительности, представленное в эмоционально-образной форме, а не в абстрактно-логической форме. 
Реализация темы в разных видах детской активности («проживание» ее ребенком в игре, рисовании, конструировании) вынуждает взрослого к выбору 
более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Менее жесткой в этой модели становится и организация предметной среды. 
 В основание оптимальной модели авторы включают структурную дифференциацию образовательного процесса, исходя из наиболее 
адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 
развивающей предметной среды.  
 

Образовательный процесс состоит из двух основных составляющих блоков: 
- совместная партнерская деятельность; 
- свободная самостоятельная деятельность самих детей 

 

Существенные характеристики организация совместной деятельности  
в форме партнерской деятельности взрослого с детьми 

- учет интересов детей (мотивация); 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); 
- внесение приемов новизны, чтобы дети узнали что-то новое, опора на ЗБР;  
- интеграция по содержанию, а не по видам деятельности (содержание не должно быть обширным, чтобы успеть в определенный промежуток 
времени); 
- включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
- достаточное количество материала (должно быть больше, чтобы избежать конфликтных ситуаций); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствующей организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе); 
- ребенок должен получить удовлетворение от деятельности. 

 

Любая совместная деятельность педагога и детей включает следующие структурные компоненты: 
Мотивация, побуждение к деятельности. 
Цель, как прогноз результата деятельности:  
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Процесс реализации цели. Средства, операции, действия. 
Результат деятельности. Оценка действий детей (детьми), как сопоставление результата с целью: что хотел – что получилось. Приёмы, 
направленные на формирование адекватной самооценки, формированию умения сравнить свои вчерашние и сегодняшние достижения. 
Открытый конец. Открытый временной конец: переход от одной деятельности к другой. Цель: дать возможность ребенку сделать выбор по 
организации своей дальнейшей деятельности (каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу). 
   

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности детей: 
- Через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

В методических рекомендациях О.А. Скоролуповой представлены способы поддержки детской инициативы о освоении образовательной программы с 
учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей. 
 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем; 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• Поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное ощущение возрастающей умелости; 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 
• Уважать и ценить ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
• Создавать в группе положительный психологический микро климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться «рядиться»; 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 
• Создать в группе возможность, использую мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, анне 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения собственного выражения своего отношения к ребенку; 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе…); 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• Помогать детям, при необходимости, в решении проблем организации игры; 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.; 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной  творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижения, которые есть у каждого; 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• Помогать детям, при необходимости, в решении проблем при организации игры; 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Учить реализовывать их пожелания и 

предложения; 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной  творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
         Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как развивается ребенок, каково его 
здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с 
родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, 
разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются единого подхода в организации распорядка 
дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги должны стать партнерами-

единомышленниками. Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны создать необходимые условия.  

       Прежде всего, детское образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны быть осведомлены о 
предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в яслях, о реализуемых в них программах 
воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в 
семье, о его индивидуальных особенностях. Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между 
воспитанием ребенка в детском учреждении и в семье. 

 Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. открытость детского сада; 
2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
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3. создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-аналитический 
блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

• Сбор и анализ сведений о 
родителях и детях. 

• Изучение семей, их трудностей 
и запросов. 

• Выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением. 

Для сбора необходимой 

информации предлагается 
заполнить анкету: 
 - родителям с целью узнать их 
мнение по поводу работы 
педагогов группы; 
 - воспитателям групп с целью 
выявления актуальных проблем 
взаимодействия с родителями. 

В рамках блока собирается информация, направленная на 
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. 
Их работа строится на информации, полученной при анализе 
ситуации в рамках первого блока. Выявленные данные 
определяют формы и методы работы педагогов с семьями: 
опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение 
медицинских карт и специальные диагностические методики. 
Данный блок включает работу с родителями по двум 
взаимосвязанным направлениям: 
1. Просвещение родителей, передача информации по тому 
или иному вопросу (лекции, индивидуальные беседы, листы-

памятки). 
2. Организация продуктивного общения все участников 
образовательного пространства, то есть обмен мыслями, 
идеями, чувствами. 

В него включен анализ эффективности 
(количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся 
специалистами детского сада. Для 
осуществления контроля качества 
проведения того или иного мероприятия 
родителям предлагаются: 
- оценочные листы, в которых они могут 
отразить свои отзывы; 
- групповые обсуждения родителями и 
педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в 
разных формах. 

 

Разделы, 
направление 

Содержание работы 

Просвещение Содействие формированию нормативно-правовой культуры родителей. Индивидуальная работа с родителями по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских собраний, встреч по вопросам развития и 
помощи ребенку. Организация консультаций для родителей воспитателями и педагогами-специалистами. 

Общение и развитие Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности ребенка, определение задач по развитию 
каждого ребенка. Организация консультаций специалистов  и обмена опытом между родителями. 

Здоровье Просвещение родителей о возрастных и психологических особенностях развития ребенка на каждом возрастном 
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этапе. Организация консультационной помощи по вопросам физического и  психического здоровья детей. 
Досуг  Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к организации досуга детей. Организация совместных с 

родителями мероприятий. Работа с родительским коллективом. 
Организационно-

методическая работа 

Анализ воспитательного влияния семейного воспитания; координации усилий семьи и педагогов в образовательном 
процессе. 

 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 
дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 
(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламы гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 
• единый и групповой стенды; 
• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
•   плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
• баннеры; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 
• дневник достижений; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий; 
• радиотрансляция; 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
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• при общении по телефону; 
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение участников 

событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного пространства, о 
котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта 
коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

 

 

2.7.  Модель взаимодействия с социальными партнерами. 
          Цель взаимодействия: согласовать позиции всех субъектов образования ДОУ и его социокультурного окружения на сущность дошкольного 
образования, его качество и результат.  

 

Взаимодействие с общеобразовательными, социальными учреждениями других типов 

Научно-образовательные связи: 

 «Институт развития регионального 
образования Свердловской области» 
(ГОУ ДПО «ИРРО») 

Кафедра педагогики и психологии 

• научно-методическое сопровождение процессов управления и развития современного ДОУ;  
• в научно-практических конференциях 

• курсы повышения квалификации 

МОУ ЦДК (Центр диагностики и 
консультирования) НГО 

• курсы повышения квалификации педагогов-психологов 

• диагностика детей, консультирование родителей; 
• курсы повышения квалификации воспитателей 

МОУ СОШ НГО  

 

• взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей;  
• обогащение содержания образовательной работы, повышение качества ОП; 
• обеспечение преемственности детского сада и школы на единых основаниях;  
• взаимопосещение занятий, уроков с целью обмена опытом; 
• участие в методических объединениях и педагогических советах; 
• экскурсии в школу для детей; 
• отслеживание итогов адаптационного периода, успеваемости первоклассников;   
• информационно-ознакомительные мероприятия в рамках проведения Дня открытых дверей;  
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Культурно – воспитательные связи 

Театр музыки, драмы и комедии 

Театр кукол «Сказ» 

Муниципальное учреждение культуры 
Новоуральский историко – 

краеведческий музей (МУК НИК) 

Станция юных техников (СЮТ) 

МБУК «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа 

• концерты, спектакли, праздники, лекции о музыке и музыкантах  
• спектакли, праздники, экскурсии 

• праздники, экскурсии, совместные развлечения с родителями. 
• участие в городских конкурсах детского творчества; 
• образовательные познавательные программы; 
• экскурсии; 
• городские акции; 
 

 

Пожарная часть  МСЧ № 5 Совместное проведение праздников по пожарной безопасности, организация  и проведение экскурсий  
в музей пожарной части. 

МОУ «Школа искусств» 

МОУ «Детская художественная школа» 

Ассоциация родителей детей инвалидов 
(АРДИ) 

• посещение выставок работ учащихся и выпускников школы, культурно-просветительская работа. 
• совместная организация музыкально-театрализованных мероприятий, консультационно-

методические мероприятия для педагогов, музыкального руководителя 

• совместная организация музыкально-театрализованных мероприятий, консультационно-

методические мероприятия для педагогов, музыкального руководителя; 

• совместные акции; 
Спортивно - медицинские связи 

 

Городская детская поликлиника 

 

• медицинское сопровождение детей с целью профилактики заболеваний; 
•   профосмотры врачами – специалистами, консультирование; 
• своевременное (раннее) выявление проблем в здоровье детей и их коррекция, в том числе детей с 
нарушением зрения, слуха; 
• диспансеризация; 

Центральный стадион 

ДЮШС 

• участие детей, родителей и сотрудников в городских праздниках, соревнованиях.  
• посещение детьми и сотрудниками спортивных секций 

Городская ПМПК 

 

• обследование ПМПК по направлению консилиума ДОУ; 
•  обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений; 
• определение или уточнение диагноза ребенка, получение рекомендаций по дальнейшему 
коррекционному развитию;  
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 • использование передовых идей и технологий в деятельности. 

 

 

 

 

3 раздел: организационный. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
Детский сад № 40 «Светлана» создан Учредителем и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Учредителем детского сада № 40 «Светлана» является Новоуральский городской округ. Полномочия Учредителя осуществляем администрация 

Новоуральского городского округа, а также Управление образования администрации Новоуральского городского округа. 
Отношения между Учредителем и детским садом № 40 «Светлана» строятся на основании Устава МАДОУ детский сад «Росток» и 

учредительного договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления Новоуральского городского округа. 

Детский сад № 40 «Светлана» в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав ребенка; федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления; решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования; Уставом МАДОУ детский сад «Росток», Положением о детском саде № 40 «Светлана», 

договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 
 

3.1.2. Право владения, использования материально-технической базы  

       Собственником детского сада № 40 «Светлана» является Новоуральский городской округ. Полномочия собственника осуществляет 
администрация Новоуральского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа 
(далее – КУМИ). 

За МАДОУ детский сад «Росток» в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом Учредитель в 
установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, имущество, оборудование). 

Детский сад № 40 «Светлана» владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 
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Имущество детского сада является муниципальной собственностью Новоуральского городского округа и может быть использовано только для 
достижения целей и осуществления видов деятельности детского сада, предусмотренных Уставом МАДОУ детский сад «Росток» и Положением о 
детском саде № 40 «Светлана». 

Детский сад № 40 «Светлана» владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением и законодательством Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения детским садом № 40 «Светлана» своих уставных задач, предоставляются ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

Детский сад № 40 «Светлана» несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 
Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 40 «Светлана» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Местонахождение детского сада № 40 «Светлана»: 

Юридический адрес: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д.28 б. 
Фактический адрес: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чкалова, 9. 

В детском саду для организации образовательной деятельности функционируют 4 групповых помещения, 4 спальных комнаты, 4 приемных, 1 

физкультурный зал (46,6 м2), 1 музыкальный зал (45,4 м2) - 1, кабинет музыкального руководителя. 
Информационно-техническая база детского сада включает в себя: 3 персональных компьютера, 2 принтера, имеется выход в Интернет. 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной  

программы  
уровень образования  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
объектов для проведения  практических занятий, объектов физической культуры и 
спорта, иных объектов, которые предполагается  использовать при осуществлении  
образовательной деятельности (с указанием технических средств и основного 
оборудования)  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, 
объектов для проведения 

практических занятий, объектов  
физической культуры и спорта, 

иных объектов, которые 
предполагается использовать 

при осуществлении 
образовательной деятельности  
(с указанием этажа и номера 

помещения по  



185 

 

поэтажному плану в 
соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

1.1. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

Группа «Буратино» (4 - 5 лет.): 

Мебель: стул дет – 17; стол 4-х местный – 4; стол 1-местный – 1; стол дидактический 
– 1; тумба для экспериментирования – 2; шкаф для пособий – 5; набор детской 
мягкой мебели – 1; ковер большой – 1. 

Оборудование: игра настольная – 3; игра дидактическая – 3; игра развивающая – 3; 

игровая зона «Кухня» - 1; машина – 5; коляска – 2; кукла – 6; конструктор – 4; 

кровать для кукол – 2; модули мягкие – 1 набор; стол кукольный – 1; стулья 
кукольные – 4; доска для рисования – 1. 

Учебно-методическая литература: 5 экземпляров. 
Детская литература: 15 экз. 

624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 2-й, помещение № 6 

 

1.2. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование.  

Группа «Петушок» (5-6, 6-7 лет). 

Мебель: стул детский – 20; стол 2 местный - 10.; стол дидактический - 2; стол для 
экспериментирования - 1; стол для пособий 1; ковер большой – 1; ковер маленький 

10. 

Оборудование: игра настольная – 5.; игра дидактическая – 10.; игра развивающая – 

5; игровая зона «Кухня» - 1; машины – 5; коляска -2; кроватка для кукол – 2; куклы- 

6; неваляшка -1; конструктор- 6; мольберт- 1; мячи –10; обручи - 5; скамейка – 2; мат 
детский гимнастический – 1; скакалки – 4т. 
Учебно- методическая литература: 10 экземпляров. 
Детская литература: 20 экземпляров.  

624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 2-й, помещение № 23 

 

1.3. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 

Кабинет музыкального руководителя: стол письменный – 1; стул – 2; шкаф для 
хранения пособий – 8; шкаф для одежды – 1; стол журнальный – 2; магнитофон – 2; 

интерактивный комплекс – 1;  

детские музыкальные инструменты: бубны – 10; треугольники – 1; бубенцы – 2; 

металлофон – 7; румба – 1; дудочки – 5; колокольчики – 10; музыкальные молоточки 
– 10; музыкальные стаканчики – 10; деревянные ложки – 20; погремушки – 10; 

кастаньеты – 2; маракасы – 6; стучалки – 10; 

624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 1-й, помещение № 22 
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Дошкольное 
образование. 

пособия: флажки – 10; фонарики – 10; снежки – 20; цветы – 15; платочки – 20; 

мягкая игрушка «Заяц» - 15; куклы – 15; петушки на палочках – 10; собачки на 
палочках – 10; зайчики на палочках – 10; лошадки на палочках – 10; игрушка – 

дергунчик – 5; листочки – 20; веночки – 15; 

костюмы для взрослых – 7; костюмы для детей – 36; 

Учебно – методическая литература – 65 экземпляров. 
1.4. Основная 

образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

Музыкально - физкультурный зал: 
Оборудование музыкального зала: фортепиано – 1; аккордеон – 1, стулья детские 
– 40; стулья взрослые – 2; шторы – 3 комплекта; жалюзи – 5; домик для игр – 

драматизаций – 1; лавочка для детей – 1; лавки для взрослых – 2; ширма для 
кукольного театра – 2; кукольный театр – 2 набора; искусственная ёлка – 1; ковёр – 

1. 

Оборудование физкультурного зала: мяч футбольный – 1; мячи малые - 8; обручи 
– 2; набор «Боулинг» - 2; набор «Городки» - 1; кольцеброс – 4; спортивный конус – 

1; скакалка – 10; эспандер – 1; баскетбольная стойка малая – 1; баскетбольная стойка 
большая – 1; змейка с массажными шариками – 1; мат спортивный – 4; массажные 
коврики резиновые – 3. 

624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

этаж 1-й, помещение № 20 

1.5. Основная 
образовательная 
программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

Участок для прогуло группы. 
Малые формы: домик деревянный – 1; машина грузовая со скамьями – 1; песочница 

– 1; грибочки деревянные для отдыха – 2. 

Прогулочная веранда группы «Буратино» (4 - 5 лет): 

Мебель: стул дет – 4; стол 2-х местный – 2; шкаф для пособий – 1; скамейка – 1. 

Оборудование: развивающие игры – 3; игры настольные – 3; машина – 4; коляска – 

2; кукла – 6; пирамидка – 2; кроватка кукольная – 1; стол кукольный – 1; стул 
кукольный – 4; песочные наборы – 5; таз для мытья игрушек –1; набор для 
экспериментирования – 2. 

Выносное оборудование для двигательной активности: мячи – 6; обручи – 2; 

скакалки – 2; кегли – 2 набора; кубы для перешагивания – 2; модули мягкие – 4; 

кольцеброс – 2; султанчики – 8; флажки – 10; гантели – 4; шнур для подлезания – 1. 

Детская литература: 10 экземпляров. 

624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
ул. Чкалова, 9 

 

1.6. Основная 
образовательная 

Участок для прогулок группы. 

Малые формы: домик деревянный – 1; машина деревянная – 1; грибок-скамейка 
624130, Россия, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 
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программа – 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование. 

«Уют»- 2; Стол-скамейка «Уют»- 1. 

Прогулочная веранда группы «Петушок» (5 -6, 6 -7 лет). 

Шкаф для пособий – 1; скамейка – 1. 

Оборудование: развивающие игры- 5; игры настольные- 5; машины- 10; коляски- 2; 

кукла- 5; пирамидка- 2; кроватка кукольная – 2; стол кукольный – 1; стул 
кукольный- 2; конструктор деревянный- 1; пластмассовый – 1; таз для игр с водой- 

1; песочные наборы- 10; набор для экспериментирования- - 3; мячи- 10; обручи- 2; 

кегли- 2 набора; таз для мытья игрушек- 1. 

Выносное оборудование для двигательной активности: мячи – 6; кегли-1 набор; 
обручи – 4; ребристая дорожка – 1; мячи для метания – 10; султанчики – 10; 

ленточки – 10; детские гантели – 20. 

Детская литература: 10 экземпляров. 

ул. Чкалова, 9 

 

 

 

3.2. Программно – методический комплект, реализуемый в детском саду № 40 «Светлана» в 2021– 2022 учебном году. 
 

Направления 
развития ребенка 

Программно-методическое обеспечение 
обязательной части Программы 

Программно-методическое обеспечение части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Методические и научно-практические материалы: 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального развития детей 
дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в детском 
саду. М., 2000. 

- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». Дидактический материал 
для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. Москва, «Детям XXI века», 2014г. 

- «Мы живем на Урале». Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
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 деятельность с детьми дошкольного возраста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
Екатеринбург 2013. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования для детей 5-7 лет, М., 2018г. 
- Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
Парциальная программа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»; 2019г. 
- Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 
чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина, 2019г. 
- Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Истории карапушек: как жить в мире с собой и 
другими? Педагогическая технология воспитания детей 5–8 лет в духе 
толерантного общения методические рекомендации / Э. Ф. Алиева, О. Р. 
Радионова. — М.  Издательство «Национальное образование», 2015. 

Познавательное 
развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

 

Методические и научно-практические материалы: 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального развития детей 
дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в детском 
саду. М., 2000. 
- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». Дидактический материал 
для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. Москва, «Детям XXI века», 2014г. 
- Шевелев К. В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников» / К. В. Шевелев. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
- О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», Творческий центр 
«Сфера», М., 2020г. 
- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет. Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2018. 
- «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду», М., 
2010г.  

Речевое развитие - Примерная основная образовательная Методические и научно-практические материалы: 
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программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

 

- Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социального развития детей 
дошкольного возраста. Пермь. 2002; 

- Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в детском 
саду. М., 2000. 
- Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Детский календарь». Дидактический материал 
для развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. Москва, «Детям XXI века», 2014г. 
- Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная 
программа, СПб, 2020 

- Е.В. Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте», 
М., 2019г. 

Художественно-

эстетическое 
развитие  

 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

 

Методические и научно-практические материалы: 

- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Программа развития музыкальности у детей 
младшего дошкольного возраста (4 год жизни) «Гармония». М. Центр 
«Гармония». 1999. 
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Т.Г. Рубан. Программа развития 
музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5 год жизни) 
«Гармония». М. Центр «Гармония». 1998.  
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Т.Г. Рубан. Программа развития 
музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6 год жизни) 
«Гармония». М. Центр «Гармония». 1995. 
- К.В. Тарасова. Т.В. Нестеренко. Программа развития музыкальности у детей 7 
года жизни «Гармония». М. Центр «Гармония». 2004 г.  
- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
- Дубровская Н. В. Д «Цвет творчества» Парциальная программа 
художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет., СПб. 
2019.  
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Физическое 

развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 

- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Методические и научно-практические материалы: 

- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического 
развития детей дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

.1. Режим занятий воспитанников структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток» (далее – детский сад) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

- приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом. 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в детском саду в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности (занятий), с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы и способствующего гармоничному развитию воспитанников. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности организации 

занятий с применением электронных средств обучения и занятий по физическому развитию. 
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2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Режим посещения ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы детского сада). 

2.2. Группы в детском саду функционируют в режиме: 

• полного дня (12-часового пребывания) – с 06.30 час. до 18.30 час. 
 

Показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1 – 3 года  12,0 часов 

4 – 7 лет  11,0 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 – 3 года  3,0 часа 

4 – 7 лет  2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее  для детей до 7 лет 3,0 час./день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1,0 час./день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч. 00 мин. 
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 мин. 

 

2.3. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой с 

учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся перед возращением 

детей в помещение. Продолжительность прогулок детей до 7 лет при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с сокращается.  

2.4. Для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня.  

2.5. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 
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Требования к организации образовательного процесса 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 08.00 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного 
образования 

17.00 

 при реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
деятельности 
кружков 
(студий), 
спортивных 
секций 

до 7 лет 

 

 

18.30 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий, не менее 20 мин. 
Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более: 
 

от 1,5 до 3 лет 10 мин. 
от 3 до 4 лет 15 мин. 
от 4 до 5 лет 20 мин. 
от 5 до 6 лет 25 мин. 
от 6 до 7 лет 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более: 

от 1,5 до 3 лет 20 мин. 
от 3 до 4 лет 30 мин. 
от 4 до 5 лет 40 мин. 
от 5 до 6 лет 50 мин. или 75 мин. 

при организации 1 
занятия после 
дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин. 
Продолжительность перерывов между занятиями, 
не менее  

все возраста 10 мин. 

 

3.2. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования ЭСО. 
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3.3. Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом и психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

3.4 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

3.5. В период летнего оздоровительного периода занятия не проводятся. Педагогами детского сада организуются и проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное 
средство обучения 

Возраст воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 
доска 

5-7 7 20 

Интерактивная 
панель 

5-7 5 10 

Персональный 
компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 
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• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

• наушников составляет не более часа; уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

5. Режим организации физического развития воспитанников 

5.1. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.  

5.2. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

5.3. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

метеорологических условий (температуры, относительной   влажности   и скорости   движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе в холодны период года по 

климатическим зонам 

 

Климатическая зона Возраст обучающихся Температура воздуха, оС  

без ветра при скорости 

ветра до 5 м/с 

при скорости ветра 6-10 

м/с 

Северная часть 

российской 

Федерации 

до 12 лет -10-11 - 6 -7 -3 - 4 

 

5.4. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

5.5. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют воспитатели по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни -  в групповом помещении или 

в физкультурном зале. 

 

Режим дня средней группы для детей от 4- х до 5 – и лет 
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Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

6.30.-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09.00-09.20 

Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.35 

Образовательная нагрузка Занятие 09.35-09.55 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 09.55-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

10.30-10.40 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная деятельность Спокойный досуг 16.00-16.10 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.10-18.30 
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Режим дня подготовительной к школе группы для детей от 6-и до 7-и лет 

 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей. Самостоятельная деятельность.   

06.30.- 08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09.00-09.30 

Перерыв Физкультурные минутки 09.30-09.40 

Образовательная нагрузка Занятие 09.40-10.10 

Перерыв Физкультурные минутки 10.20-10.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 10.50-11.00 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Образовательная нагрузка Занятие 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание 16.30-18.30 
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Прогулка 

 

Режим дня средней группы для детей от 4- х до 5 – и лет 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей 

6.30.-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

09.00-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.00 
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Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 
Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.10-18.30 

Режим дня подготовительной к школе группы для детей от 6-и до 7-и лет 
 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей. Самостоятельная деятельность.   

06.30.- 

08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 
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Прогулка, двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

09.00-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 
Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка 

16.00-18.30 

 

 

 

 

3.3.1. Календарный учебный график групп дошкольного возраста на 2021 – 2022 учебный год. 
Продолжительность учебного года в структурном подразделении - детский сад № 40 «Светлана» 

 

Структурное подразделение - детский сад № 40 «Светлана» работает в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные 
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дни: 
- с 12-часовым пребыванием (с 06.30 час. до 18.30 час.) в группах общеразвивающей направленности; 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница). 
Продолжительность учебного года - 39 недель. 
Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 
Окончание учебного года - 31 мая 2022 года. 
Праздничные выходные дни – 4 ноября 2021 года, 31 декабря 2021 года, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля 2022 года, с 6 по 

8 марта 2022 года, с 30 апреля по 3 мая 2022 года, с 7 по 10 мая 2022 года. 
Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 
В летний оздоровительный период образовательная деятельность проводится только по следующим направлениям развития и образования 

обучающихся: 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной недели - пять дней. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп.  
 

Требования к организации образовательного процесса 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного образования 17:00 

 при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков 
(студий), спортивных секций 

9:30 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 

все возраста 

10 мин 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий, не менее 20 мин 

Продолжительность 

занятия для детей 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 



203 

 

дошкольного возраста, 
не более 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 
детской деятельности. 

Сроки проведения диагностического обследования (начало года) и мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования (без отрыва образовательной деятельности - конец года) в форме педагогического 
наблюдения - с 1 сентября по 14 сентября 2021 года и с 18 апреля по 30 апреля 2022 года. 

Взаимодействий с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 
 

 

Календарный учебный график на 202/2023 учебный год  
структурного подразделения – детского сада № 40 «Светлана»  

МАДОУ детский сад «Росток» 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ Режим функционирования ДОУ 

Продолжительность рабочей недели Продолжительность рабочей недели 

Нерабочие дни Нерабочие дни 

2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 
с 1,5 до 3-х лет - 1 гр. 
 

Ранний возраст: 
с 1,5 до 3-х лет - 1 гр. 
 

Ранний возраст: 
с 1,5 до 3-х лет - 1 гр. 
 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год Учебный год Учебный год 

I полугодие I полугодие I полугодие 

II полугодие II полугодие II полугодие 

Летний оздоровительный период Летний оздоровительный период Летний оздоровительный период 

4. Длинные выходные,  праздничные дни 

Название  Название  Название  
День народного единства День народного единства День народного единства 
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Новогодние каникулы Новогодние каникулы Новогодние каникулы 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества 

Международный женский день Международный женский день Международный женский день 

День Труда День Труда День Труда 

День Победы День Победы День Победы 

День России День России День России 

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Наименование Наименование 

Первичный Первичный Первичный 

Итоговый Итоговый Итоговый 

5.2. Промежуточная и итоговая  аттестация 

не предусмотрено 

5.3.Адаптационный период* 

5.4.Музыкальные праздники 
Название  Название  Название  
Осенины Осенины Осенины 

Новый год Новый год Новый год 

Международный женский день Международный женский день Международный женский день 

Выпускной бал Выпускной бал Выпускной бал 

5.5. Праздники 

Название  Название  Название  
День знаний День знаний День знаний 

День дошкольного работника День дошкольного работника День дошкольного работника 

День рождение детского сада День рождение детского сада День рождение детского сада 

День матери День матери День матери 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества 

День космонавтики День космонавтики День космонавтики 

День Победы День Победы День Победы 

5.6. Игры-развлечения, подгот овленные воспит ат елями 

Название  Название  Название  
День юного пешехода День юного пешехода День юного пешехода 

День пожилого человека День пожилого человека День пожилого человека 

День птиц День птиц День птиц 

День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны 
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День юного пешехода День юного пешехода День юного пешехода 

День экспериментов День экспериментов День экспериментов 

 

3.3.2. Учебный план (непрерывной непосредственно образовательной деятельности) освоения детьми дошкольного возраста 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в разновозрастной 
группе для детей 5 -6 лет на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Образовательная область Вид деятельности Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 

Обязательная часть ООП ДО 

Познавательное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Познавательно-

исследовательская 
Развитие представлений о себе и 

окружающем мире 

1,3 неделя 

1 25 мин 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

1 25 

мин 

Познавательно –
исследовательская деятельность 

2,4 неделя 

1 25 мин 

Речевое 

Развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Коммуникативная Развитие речи 2 50 мин 
Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Чтение художественной 
литературы 

(осуществляется в процессе 
режимных моментов) 

1 25 мин 

Художественно-эстетическое развитие  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Изобразительная 

 
Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)  
2 50 мин 

Музыкальная Музыкальное воспитание 2 50 мин 

Физическое развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая 

Двигательная 
Физическая культура (зал) 1 25 мин 

Физическая культура (улица) 1 25 мин 



206 

 

Социально-коммуникативное развитие 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

Окружающий мир 

(осуществляется в процессе 
режимных моментов) 

 

0 

 

0 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область Вид деятельности Разделы  

программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 
Кружок «Юный эколог» 1 25 минут 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное 
 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 
детей 5-7 лет, М., 2018г. 
 

Коммуникативная 

Игровая 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Финансовая грамотность 
дошкольников 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

50 минут 

 

 

Физическое развитие  
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая  
Двигательная  

Спортивный клуб «Затейники» 1 25 минут 

 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 275 минут (4 ч. 50 
мин) 

Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 100 минут (1 ч.40 
мин) 

Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 375 минут (6ч. 25 
мин) 

Допустимый объем образовательной нагрузки  (по СанПиН) 375 минут (6ч. 25 
мин) 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в средней группе на 2022 

– 2023 учебный год. 
 

Образовательная область Вид 
деятельности 

Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 

Обязательная часть ООП ДО 
Познавательное развитие:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 20 минут 

 

Познавательное 
развитие 

1 20 минут 
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Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(окружающий мир: 
предметное 
окружение, 

социальный мир, 
мир природы) 

Речевое 

 развитие: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Развитие речи/ 
Чтение 

художественной 
литературы 

(осуществляется в 
процессе режимных 

моментов) 
 

 

1 

 

 

20 минут 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Изобразительная 

 

Изобразительная 
деятельность (1,3 

неделя)/ 
конструктивно – 

модельная 
деятельность 

(2,4 неделя в ЧФУ) 

1 20 минут 

Музыкальная Музыка 2 40 минут 

Физическое развитие: 
 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая 

Двигательная 

Физическая 
культура (зал) 

1 20 минут 

Физическая 
культура (улица) 

1 20 минут 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

 

Осуществляется в процессе совместной 
деятельности и режимных моментов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

 

Вид деятельности 

 

Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
минут 

Социально – коммуникативное развитие 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности» 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет,  
М., 2018г. 

Коммуникативная 

Познавательная 

Игровая 

Познавательная 

 

Формирование 
основ финансовой 

грамотности 

1 

 

 

 

 

20 

минут 
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Физическое развитие  
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая  
Двигательная  

Спортивный клуб 
«Затейники» 

1 20 минут 

 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 160 минут (3 ч. 0 мин.) 
Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 40 минут (40 минут) 

Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 200 минут (3ч. 20мин.) 
Допустимый объем образовательной нагрузки (по СанПиН) 200 минут (3ч. 20мин.) 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования во второй младшей 
группе на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Образовательная область Вид деятельности Разделы  
программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во минут 

Обязательная часть ООП ДО 

Познавательное развитие:  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 15 минут 

Познавательное развитие 

(окружающий мир: 
предметное окружение, 
социальный мир, мир 

природы) 

1 15 минут 

Речевое 

 развитие: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Развитие речи/ 
Чтение художественной 

литературы 

 

1 

 

 

15 минут 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Изобразительная 

 

Изобразительная 
деятельность (1,3 неделя) 

конструктивно – 

модельная деятельность 

(2,4 неделя) 

1 15 минут 

Музыкальная Музыка 2 30 минут 

Физическое развитие: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

Игровая 

Двигательная 

Физическая культура 
(зал) 

1 15 минут 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Физическая культура 
(улица) 

1 15 минут 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические материалы: 
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

 

осуществляется в процессе совместной деятельности и 
режимных моментов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область Вид деятельности Разделы  

программы 

Кол-во 
занятий 

Кол-во минут 

Познавательное развитие 

О.В. Дыбина, н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников», Творческий центр «Сфера», М., 2020г. 

Экспериментальная 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность «Юный 
исследователь» 

 

1 15 минут 

1,3 неделя 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». 

Изобразительная Изобразительная 
деятельность  

«Волшебная палитра»  

 

1 

 

15 минут 2,4 
неделя 

 

Физическое развитие  
- Т.Э. Токаева. Региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного 

возраста. Азбука здоровья. Пермь. 2002. 

Игровая  
Двигательная  

Спортивный клуб 
«Олимп» 

1 15 минут 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО 120 минут (2ч.) 
Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками образовательных отношений 30 минут (30 минут) 
Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 150 минут (2ч. 30мин.) 
Допустимый объем образовательной нагрузки  (по СанПиН) 150 минут (2ч. 30мин.) 

 

  

 

 

 



210 

 

 



211 

 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Образовательная область 

 

Вид детской 
деятельности 

4-й год 
жизни 

5-й год 
жизни 

6-й год 
жизни 

Формы работы с детьми 

Познавательное развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 
- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование 

 

20 минут 

(2x15) 

 

40 минут 

 

(2 x 20 

мин.) 

 

60 минут 

 

(2x30 

мин.) 

Наблюдения, экспериментирование, экскурсии, целевые 
прогулки,  ситуативный разговор, речевая ситуация, 
рассказ из личного опыта, решение проблемных 
ситуаций, коллекционирование, реализация проекта, 
рассматривание картин,  проведение опытов, создание 
схем, моделей,  конструирование, познавательные 
беседы, ситуативный разговор, проектная деятельность, 
рассматривание картин, демонстрация диафильмов, 
кинофильмов, видеофильмов, дидактические игры, 
познавательные мероприятия по экологическому 
воспитанию 

Речевое развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 
- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

15 минут 

(1x15 

минут) 

 

20 минут 

(1 x 20 

мин.) 
 

 

 

 

 

75 минут 

(3х25 
мин.) 

Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, рассказ 
из личного опыта, решение проблемных ситуаций, 
рассматривание картин, демонстрация диафильмов, 
кинофильмов, видеофильмов, чтение художественной 
литературы, совместные игры на развитие функций речи, 
дидактические игры, словесные игры, составление 
рассказов по картинам, придумывание сказок. 
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Социально – коммуникативное развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 
- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Осуществля
ется в 
процессе 
совместной 
деятельност
и и 
режимных 
моментов 

Осуществляе
тся в 
процессе 
совместной 
деятельности 
и режимных 
моментов 

Осуществл
яется в 
процессе 
совместно
й 
деятельнос
ти и 
режимных 
моментов 

Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой 
ситуации, пальчиковые игры, игры-забавы, 
инсценировки, театрализованные игры, совместные 
трудовые действия, поручение, задание¸ 
самообслуживание, КГН, коммуникативные игры, игры 
на развитие эмоциональной сферы, социализирующие 
игры, ситуативные беседы, проектная деятельность 

 

Художественно – эстетическое развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 
- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Коммуникативная 
Двигательная 

 

45 минут 

( 3 x 15 

минут) 

 

60минут 

(3 x 20 

мин.) 
 

 

 

100 минут 

(4х25 
минут) 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов, выставка, выполнение 
коллективных работ, слушание, исполнение, подвижные 
игры с музыкальным сопровождением, музыкально-

дидактические игры, использование художественного 
слова, музыкальные игры-драматизации, 
театрализованные игры, пение, игра на музыкальных 
инструментах, движения под музыку, рисование, игры с 
цветом, лепка, аппликация, конструирование из разных 
материалов, ознакомление с творчеством художников, 
иллюстратором книг, слушание, хороводные и 
театрализованные игры, ознакомление с творчеством 
композиторов и художников.  

Физическое развитие 

- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 

Методические и научно-практические 
материалы: 
- Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

30 минут 

(2 x 15 

мин.) 

 

40 минут 

(2 x 20 

мин.) 

 

50 минут 

(2 х 
25мин.) 

Утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 
игры, народные игры, игры-забавы, игры-инсценировки, 
физические упражнения, основные движения, минутки 
здоровья, парная гимнастика, спортивные праздники. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Социально –коммуникативное развитие 

 

Игровая 

Познавательно -
исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие  
художественной 
литературы и 
фольклора 

 

0 минут 

 

20 минут 

(1 x 20 

мин.) 

 

50 минут 

(2х 25 
мин.) 

Познавательные, практические ситуации, 
социализирующие игры. 
Занятия – исследования. 
Тематические выставки. 
Проектная деятельность. 
Мини-музей. 
Совместная детско-родительская исследовательская 
деятельность, творческие проекты, флеш – мобы, 
социальные акции 

Познавательное развитие 

 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

 

 

15 минут 

 

(1x15 

минут) 

 

0 минут 

 

25 минут 

(1х 25 
мин.) 

Наблюдения, экспериментирование, экскурсии, целевые 
прогулки,  ситуативный разговор, речевая ситуация, 
рассказ из личного опыта, решение проблемных 
ситуаций, коллекционирование, реализация проекта, 
рассматривание картин,  проведение опытов, создание 
схем, моделей,  конструирование, познавательные 
беседы, ситуативный разговор, проектная деятельность, 
рассматривание картин, демонстрация диафильмов, 
кинофильмов, видеофильмов, дидактические игры. 

Художественно – эстетическое развитие  Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Коммуникативная 
Двигательная 

 

15 минут 

(1x15 

минут) 

 

0 минут 

 

0 минут 

Нетрадиционные техники рисования. 

Физическое развитие 

- Т.Э. Токаева. Региональная программа 
физического и валеологического развития 

детей дошкольного возраста. Азбука здоровья. 
Пермь. 2002. 

Игровая 

Двигательная 

 

15 минут 
(1x15 

минут) 

 

20 минут 

(1x20 

минут) 
 

 

25 минут 

(1x 25 

минут) 

Подвижные игры, соревнования, «Весёлые старты», 
спортивные игры, игры с атрибутами, флеш – мобы, 
музыкально – ритмические движения. 

Объём образовательной нагрузки обязательной части ООПДО. 120 минут 160 минут 275 минут  

Объём образовательной нагрузки части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

30 минут 40 минут 100 минут 
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3.3.2. 1. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток» 
(далее – детский сад № 40) составлен в соответствии с рабочей программой воспитания детского сада № 40 с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых работниками детского сада № 40 в 2022/2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания детского сада № 40 «Светлана» 

Приложение 1  
 

Модуль 1. План работы с педагогическими работниками 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Повышение уровня педагогической грамотности педагогов. 
 

 

Консультации для педагогов:  
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в детском саду»; 
- «Дошкольникам о юных защитниках Отечества» 

В течение учебного года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Старший воспитатель 

2 Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста по блокам:  
Моя малая Родина.  
Моя Родина-Россия. 
 Москва- столица нашей Родины. Города-герои Культура и традиции русского народа.  

В течение учебного года Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный 
руководитель 

Максимальный объем образовательной нагрузки ООПДО 

 

150 минут 200  

минут  

(3ч. ) 

375 минут 

(6 ч.25 
мин) 

Допустимый объем образовательной нагрузки 

(по СанПиН) 
150 минут 200  

минут  

(3ч.) 

375 минут 

(6 ч. 
25мин) 
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Защитники Отечества.  
Дошкольникам о Великой Отечественной войне. 

3 Проведение смотра – конкурса на лучшее образовательное пространство, направленное на формирование 
у детей нравственно – патриотических ценностей 

Январь 2023г. Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный 
руководитель 

4 Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического воспитания.   Октябрь 2022г. Старший воспитатель 

Педагоги групп 

5 Проведение тематических праздников В течение учебного года 
Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

 

 

Модуль 2. План воспитательной работы с воспитанниками 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 
значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников».
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Название праздника 
(События) 

Рекомендуемое 
время проведения 
праздника 
(события) 

Форма проведения мероприятия Ответственный за проведение 

День знаний 1 сентября Ознакомительный игровой квест, экскурсия в школу с 
родителями 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Неделя безопасности 2 неделя сентября Спортивный праздник Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
красоты 

3 неделя сентября Общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, 
природе и искусстве»: коллективное представление 
экспонатов (осенний букет, поделки из природного 
материала и т. п.); 

Педагоги групп 

Дни финансовой 
грамотности (старший 
дошкольный возраст) 

3 неделя сентября Занятия, викторины, игры на ИД, чтение 
художественной литературы, самостоятельная покупка 
в магазине (под контролем родителей) 

Педагоги групп старшего 
возраста 

День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

4 неделя сентября Выставка творческих работ 

Праздничный концерт 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
музыки 

1 неделя октября Конкурс «Серебристый голосок»; музыкальная 
викторина; знакомство с муз. инструментами 

Музыкальный руководитель 

Всемирный день 
животных 

2 неделя октября Экскурсия в зоопарк с родителями; выставка рисунков 
(фотографий) домашних животных; викторина «В мире 
животных» 

Педагоги групп 

Родители воспитанников 

Международный день 
врача 

3 неделя октября Спортивно-музыкальное развлечение (основы ЗОЖ); 
экскурсия в поликлинику с родителями; беседа с 
врачом 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Фольклорный праздник 
«Прощание с Золотой 
осенью» 

4 неделя октября Музыкальное развлечение  Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

НОЯБРЬ 

День народного единства 1 неделя ноября Спортивное развлечение (подвижные игры народов 
России); выставка рисунков, поделок, посвящённых 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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(национальному костюму, природе России и т. п.) 
Флешмоб с участием детей и родителей 

Развлечение 
«Спортивные забавы» 

2 неделя ноября Спортивное развлечение, подвижные игры разных 
народов 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День матери 4 неделя ноября Музыкальный праздник Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 
инвалидов 

1 неделя декабря Организация ярмарки; посещение специализированных 
учреждений; праздник-утренник с приглашением 
детей- инвалидов, воспитывающихся на дому; письма-

открытки для детей. 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Новый год 3-4 неделя декабря новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 
«Спасибо» 

2 неделя января Конкурс рисунков «Вежливые мы» Педагоги групп 

Фольклорный праздник 
«Рождественские 
вечера» 

3 неделя января Конкурс чтецов Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты 1 неделя февраля Развлечение  Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
родного языка 

2 неделя февраля Фольклорный праздник; конкурс чтецов Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День защитника 
Отечества 

3 неделя февраля Спортивный праздник с участием пап;  
музыкально -театрализованный досуг 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

МАРТ 

Международный 
женский день 

1 неделя марта Музыкальный праздник «Мамочка, любимая» Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

Международный день 
театра 

4 неделя марта Сюжетно – ролевые игры «Игры наших бабушек», 
«Театр». 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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 Выставка декораций (атрибутов) к театрализованным 
представлениям; 
 Посещение театра  

 

АПРЕЛЬ 

Международный день 
детской книги 

2 неделя апреля Выставка книг, изготовленных руками детей (с 
помощью воспитателей, родителей); экскурсия в 
библиотеку, 

Педагоги групп 

Всемирный день 
здоровья 

3 неделя апреля Спортивное развлечение Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

МАЙ 

Праздник весны и труда 1 неделя мая Субботник, «трудовой десант» (уборка территории); 
природоохранная (экологическая) акция; музыкальное 
развлечение «Весна красна»; беседа о профессиях 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 

День Победы 1 неделя мая Просмотр видеофильма, возложение цветов к 
памятникам погибших, участие в акции «Бессмертный 
полк», конкурс чтецов, музыкальные композиции. 

Педагоги групп 

Музыкальный руководитель 
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3.3.3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группах дошкольного возраста детский сад № 40 
«Светлана» на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

Согласно Постановлению, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"в расписание внесены изменения: 
          - в дошкольной образовательной организации не планируется проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 01.01.2021 г.; 
- в дошкольной образовательной организации   обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки 
и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек до 01.01.2021 г.  
        Осуществление образовательной деятельности проходит по специально разработанному расписанию (графику) занятий. 
        В соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» соблюдаются все требования   к организации образовательного процесса.  
         Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов. 
        Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие физические упражнения (далее 
физкультминутки). 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

занятий на 2022-2023 учебный год 

Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Разновозрастная 
группа раннего 

возраста «Зайчик» 

9.00-9.08 

9.08-9.10 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.08 

9.00-9.10 

Познавательное развитие 

(сенсорика) 

9.00-9.08 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

9.00-9.08 

9.00-9.10 

Познавательное 
развитие 

(математические 
представления) 

9.00-9.08 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

9.20-9.25 

9.20. -9.30 

Двигательная 

9.20-9.25 

9.20. -9.30 

Музыкальная деятельность 

9.20-9.25 

9.20. -9.30 

Двигательная 

9.20-9.25 

9.20. -9.30 

Продуктивная 

9.20-9.25 

9.20. -9.30 

Двигательная 
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деятельность  
(физическая культура) 

 

деятельность  
(физическая 

культура) 

деятельность деятельность  
(физическая культура) 

Разновозрастная 
группа для детей с 3 
до 5 лет «Петушок» 

9.00-9.20 

Познавательное 
развитие 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

9.00-9.20 

Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.20 

Двигательная 
деятельность  
(физическая 

культура) 
 

9.00-9.20 

Кружок «Юный 
исследователь» 

(познавательно –
исследовательская 

деятельность)  
9.30. -9.50 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.30. -9.50 

Двигательная деятельность  
(физическая культура) 

 

 

9.30. -9.50 

Познавательное 
развитие 

(математические 
представления) 

9.30. -9.50 

Продуктивная 
деятельность 

9.30. -9.50 

Двигательная 
деятельность  

(физическая культура) 
Улица 

  16.10-16.30 

Кружок «Волшебная 
палитра» 

(продуктивная 
деятельность) 

 

  

Старшая группа 
«Красная шапочка» 

9.00-9.25 

Познавательное 
развитие 

(1,3 неделя) 
 

Познавательное 
развитие 

(исследовательская 
деятельность 

2,4 неделя) 

9.00-9.25 

Продуктивная 
деятельность  
(рисование  

  

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.00-9.25 

Речевое развитие/ 
Подготовка к школе 
(педагог-психолог) 

9.00-9.25 

Кружок «Юный 
эколог» 

(познавательно-

исследовательская 
деятельность) 

9.35-10.00 

Кружок «Юные 
финансисты» 

9.35-10.00 

Познавательное развитие 

(математические 
представления)/Подготовка 

к школе (педагог-

психолог) 

9.35-10.00 

Музыкальная 
деятельность  

 

9.35-10.00 

Кружок «Юные 
финансисты» 

9.35-10.00 

Двигательная 
деятельность  

(физическая культура) 
 

10.10-10.35 

Продуктивная 
деятельность  

10.10-10.35 

Двигательная деятельность  
(физическая культура) 

10.10-10.35 

Двигательная 
деятельность  
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(лепка/аппликация) (физическая 
культура) 

   16.00.16.25 

Музыкальная 
деятельность  

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 
В содержание образования по реализации тематического плана включена работа по: 
- реализации календарных образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020– 2021 год.  
- сохранению здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала народные традиции в оздоровлении, 

«Лесная аптека» (ознакомление детей с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания; витаминами, 
их влиянием на укрепление организма); 

- формирование базовых представлений о малой родине – достопримечательностях, обычаях уральского народа, об 
истории родного города, знаменитостях земляках, в том числе мероприятия. посвященные городу и «УЭХК»  

Данное содержание в образовательном процессе возможно через: 
 - внедрение в образовательную деятельность познавательно – исследовательских форм взаимодействия с детьми; 
- взаимодействие педагогов детского сада с социокультурными учреждениями Новоуральского городского округа. 
-реализацию технологии социального развития детей дошкольного возраста, автор Л.В. Коломийченко, 

технологий позитивной социализации, автор Гришаева Н.П.; 
- включение в комплексно-тематический план организации образовательного процесса детского сада тем Осенины, 

День рождения детского сада, Колядки, Масленица, Мой город; 
- реализацию плана совместных мероприятий с семьями воспитанников с использованием технологии «Детский 

календарь», автор Т.Н. Доронова; 
В рамках традиционных событий организуются: 

 - участие детей в конкурсах и общественно значимых акциях; 
-  целевые прогулки, экскурсии по городу, которые обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 
          -  тематические проекты; 

- тематические выставки рисунков, коллективных коллажей; 
          - семейные праздники; 
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- презентация передового семейного опыта; 
- походы выходного дня. 
 

 
Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздниками Российской федерации,  
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/2023 учебный год. 

месяц число образовательное событие 

сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3-9 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

октябрь 1 Международный день пожилых людей 

4 День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

ноябрь 4 День народного единства 

16 Международный день толерантности 

25 День матери в России 

декабрь 3 Международный день инвалидов 

3 День неизвестного солдата 

9 День Героев отечества 

12 День конституции Российской Федерации 

январь 1 100 – лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
февраль 8 День российской науки 

8 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого - 
химика 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

март 8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
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25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

апрель  12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны 

май 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1341-1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День Русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны 

 

3.4.1. Тематический план организации образовательного процесса по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
 

Тема, событие Образовательные задачи  Временной 
период 

Примерные варианты 
итоговых мероприятий  

До свидания, лето! 
Здравствуй детский сад!» 

1. Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребенка, помещениях детского сада, 
игрушках., предметах мебели; 

2. Формировать бережное отношение к объектам окружения 
детского сада; 

3. Формировать представления о профессиях воспитателя и других 

сотрудников детского сада; 
4. Формировать дружеские доброжелательные взаимоотношения 

между детьми; 

Август 

 5 неделя-   

Сентябрь  
1 неделя  

Праздник «День Знаний» 

 

Совместный коллаж 
«Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики…» 

 

Тематическая экскурсия 
по группам детского сада 

«В гости к друзьям» 

 

«Здравствуй, осень!» 1. Формировать представления детей о сезонные изменения в 
природе в период осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада. 

2. Развивать умения устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи между явлениями в природе. 
3. Расширять представления о жизни животных и птиц родного 

края, особенностями поведения лесных зверей осенью. 
4. Формировать элементарные экологические представления, 

бережное отношение к природе. 
5. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, 

Сентябрь 

2 - 4 неделя 

Выставка совместного 
детско – родительского 
творчества «Подарки 

осени» 

 

Тематическая 
фотовыставка 

«Собираем урожай всей 
семьей» 

Праздник «Осенины» 
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побуждать желание отражать представления в продуктах 
деятельности.  

«Я и моя семья» 1. Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
2. Расширять представления о навыках ухода за своим телом, 

развивать гендерные представления. 
3. Продолжать формировать представления о семье, членах семьи, 

их функциях, именах родителей. 
4. Познакомить с профессиями родителей. 
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное отношение к пожилым 
родственникам. 

Октябрь 

1-2 неделя 

Развлечение «Вместе с 
бабушкой, вдвоем» 

 

Презентация 
исследовательских работ 

«Моя семья» 

 

Спортивное развлечение  
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«День рождения детского 
сада» 

1. Познакомить детей с историей возникновения детского сада и его 
названия, уточнить адрес нахождения детского сада, познакомить 
с местонахождением ближайших объектов города. 

2. Активизировать представления о культурных традициях 

празднования дня рождения. 
3. Формировать познавательный интерес к профессии воспитателя. 
4.  Развивать активность и самостоятельность при подготовке 

праздничных мероприятий в группе. 
5. Поддерживать положительный эмоциональный фон при создании 

продуктов совместного творчества. 
6. Формировать понятие о красоте в окружающей действительности. 
7. Формировать навыки совместной деятельности в парах со 

сверстником. 
8. Воспитывать умения радоваться успехам других детей. 

 

Октябрь 3-4 

неделя,  
ноябрь 1 неделя 

Праздник «День 
рождения» 

  

Фестиваль детского 
творчества «Мой 

любимый детский сад» 

 

«День открытых дверей» 

 

Совместный коллаж 
«Моя любимая группа» 

 

Фотогазета «День за 
днем, мы весело живем!» 

 

«Я человек» 1. Формировать представления детей о своем теле, способах заботы 
о нем. 

2. Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста. 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 
3. Формировать положительную самооценку ребенка, образ «Я». 

4. Воспитывать толерантное отношение к сверстникам. 
5. Воспитывать внимание и заботу к людям с ограниченными 

возможностями. 
6. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

Ноябрь 

2-3 неделя 

Совместная деятельность 
с детьми – инвалидами. 

 

Открытое спортивное 
развлечение. 
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людей.  
 

«Здравствуй, Зимушка – 

Зима!» 

1. Расширять представления детей о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, жизни растений и животных). 

2. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом зиме. 

3.  Формировать навыки внимательного отношения к здоровью в 
зимний период. 

4.  Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы, побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями. 

5. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. (средний возраст) 

6.  

Ноябрь  
4 неделя 

Декабрь  
1 неделя 

Исследовательская 
деятельность «Жизнь 
животных зимой» с 

изготовлением макета. 
 

Выставка совместного 
детско – родительского 

творчества «Красота 
зимнего пейзажа» 

 

Коллективная работа  
«Кружевные Снежинки» 

 

Праздник «Новый год» 1. Расширять представления о традициях празднования праздника 
Новый год, о символах праздника. 

2. Развивать познавательную активность в обследовании свойств 
окружающих предметов и явлений. 

3. Активизировать способности детей в выполнении совместных 
продуктов в парах со сверстником и со взрослым. 

4. Развивать творческие и художественные способности во время 
подготовки к празднику. 

5. Поддерживать положительный эмоциональный фон в группе во 
время подготовки к празднику. 

6.  

Декабрь  
2 – 4 неделя 

Праздник «Новый год» 

 

Мастерская новогодних 

игрушек «Мастерим всей 
семьёй!» 

 

Фотовыставка «Новый 
год в нашей семье» 

 

«Мы мороза не боимся» 1. Формировать представления о безопасном поведении на улице в 
зимнее время. 

2. Знакомить детей с зимними видами спорта.  
3. Воспитывать навыки совместных спортивных и подвижных игр. 
4. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

элементарные способы заботы о собственном организме. 
5. Поддерживать положительный эмоциональный фон во время игр 

на свежем воздухе. 
 

Январь 

2-3 неделя 

Спортивный праздник  
«Зимние забавы» 

 

Тематическая выставка 

«Мы гуляем» 

 

Валеологический досуг  
«Неболейкин в гостях у 

детей» 
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«Маленькие исследователи» 1. Развивать познавательную активность при обследовании 
свойств объектов неживой природы: вода, снег, лёд, иней. 

2. Развивать умения в наблюдении за явлениями природы на 
участке и дома, навыки фиксации результатов при помощи схем 
и пиктограмм. 

3. Формировать экологическую культуру и представления детей о 
помощи человека зимующим животным и птицам. 

4. Воспитывать навыки совместной игровой деятельности в 
коллективе сверстников. 

5. Воспитывать бережное отношение к объектам окружающего 
мира.  

Январь 

4 неделя 

Февраль 

1 неделя 

Участие в экологической 
акции «Покормите птиц 

зимой» 

Участие в экологической 
акции «В защиту ели» 

 

 

«День Защитника Отечества» 1. Расширять представления об отце, как представителе семьи, его 
функциях в семье, воспитывать уважительное отношение к папе. 

2. Формировать понятие «Защитник Родины» 

3. Воспитывать любовь к Родине. 
4.  Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины, воспитание в девочках уважения к 
мальчикам, как будущим защитникам). 

5. Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер). 

6. Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Февраль 2 -3 

неделя 

Парная гимнастика «Мы 
Зашитники» 

 

Выставки военной 
техники 

 

Фотовыставка «Я и мой 
любимый папа» 

 

Исследовательская 
деятельность «Три 

богатыря» 

«8 Марта – праздник мам» 1. Расширять представления о матери, как представителе семьи, её 
функциях в семье, воспитывать уважительное отношение к 
матери, формировать опыт проявления заботливого отношения к 
ней. 

2. Расширять гендерные представления (воспитывать в девочках 
чувство скромности, доброты, заботы о ближних, чуткости и 
внимательности к окружающим, воспитывать в мальчиках 
уважительное отношение к девочкам, прививать навыки 
необходимого этикета). 

3. Формировать положительный эмоциональный фон при 
подготовке подарков для женщин. 

Февраль 4 
неделя 

Март  
1 неделя 

Праздник «Мамочка 
любимая» 

 

Выставка совместных 
детско – родительских 

работ «Вместе с мамой» 

 

Мастер – класс «Моя 
мама рукодельница» 

 

Индивидуальные 
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4. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 
умение сочувствовать, сопереживать окружающим, умение 
радоваться достижениям и успехам других. 

 

выставки творческой 

деятельности «А у 
мамочки моей, руки 

золотые…» 

 

«Народная культура и 
традиции» 

1. Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, Матрешка), знакомить с народными промыслами. 

2. Продолжать знакомить детей с устным народным и песенным 
творчеством. 

3. Воспитывать интерес к народному творчеству, привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

4. Развивать творческую инициативу и активность детей; 
5. Воспитывать уважительное отношение в результаты труда 

окружающих. 
6. Воспитывать навыки совместной деятельности в коллективе 

сверстников. 

Март 

 2- 3 неделя 

Фольклорный праздник 
«Как у наших у ворот» 

 

Тематическая выставка 
«Такие разные 

Матрешки» 

 

Детско – родительская 
мастерская по 

изготовлению игрушек 
из теста. 

 

«К нам весна шагает…» 1. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
весной (изменения в погоде, растениях весной, поведение птиц и 
животных). 

2. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. 

3. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. 

4. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в 
саду и огороде. 

5. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 
цветнике. 

6. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. 

 

Март  
4 неделя 

Апрель 

1 неделя 

Поэтическая гостиная 
«Стихи о весне» 

 

Познавательно – игровое 
развлечение «Пришла 
весна, отворяй ворота» 

 

Тематическая экскурсия 
к реке Бунарка. 
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«Театр и дети» 1. Формировать первоначальные представления о театре, как виде 
искусства. 

2. Познакомить детей с различными видами театров. 
3. Воспитывать навыки культурного поведения в театре. 
4. Развивать творческие способности детей в играх – драматизациях. 
5. Воспитывать положительное отношение к сверстнику, участнику 

совместной игры – драматизации. 

Апрель 

2 -3  неделя 

Театрализация сказки. 
 

Развлечение «Семейный 
театр» 

«День Победы» 1. Формировать представления о Родине, как месте, где живет 
ребенок. его близкие и друзья. 

2. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. 

3. Воспитывать уважение к ветеранам войны и тыла, 
представителям старшего поколения семьи. 

4. Активизировать межпоколенное взаимодействие в группе детей. 

Апрель 

 4 неделя – май 

 1 неделя 

Выставка творческих 
работ «Мы за мир на 

Земле»» 

 

Фотовыставка «Широка 
страна моя родная» 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка», «Голубь 
мира» 

Музыкальная гостиная 
«Семья вместе и душа на 

месте» 

 

«Мой дом, мой город, моя 
страна» 

 
1. Продолжать знакомить детей с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
2. Знакомить с родным городом (поселком), его 

достопримечательностями, названиями ближайших улиц. 
3.  Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
4. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, надземным и подземным 
переходам. 

5. Расширять представления о профессиях, знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса). 

 

Май  
2 – 4 неделя 

Целевые экскурсии на 
улицы города. 

 

Развлечение «В гостях у 
Светофора» 

 

«Гость группы» 
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      3.4.2. Система физкультурно – оздоровительной работы и воспитания культуры здоровья в детском саду включает в себя: 
1. Эколого – валеологические условия в группе. 
2. Гигиеническое воспитание детей. 
3. Психологический комфорт на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
4. Лечебно – профилактическая работа. 
5. Закаливание. 
6. Работа с родителями. 

1.Эколого – валеологические условия в группе. 
Организация   биологического   пространства: 

• воздушно-тепловой режим: достаточная кубатура воздуха; оптимальная температура воздуха; соблюдение графика 
проветривания сквозного и одностороннего; соблюдение требований к одежде; наличие исправленного оборудования и 
приборов (вытяжные каналы, фрамуги, термометры и т.д.). 

• освещение: естественное; искусственное 

• мебель: функциональная необходимость, отсутствие нагромождения; соответствие росту детей данной группы и наличие 
маркировки; безопасность эксплуатации (прочность соединений, устойчивость, отсутствие острых деталей). 

•  организация условий хранения предметов индивидуального пользования: в умывальной комнате хранение салфеток (полотенец); 
в спальной (при необходимости) хранение пижам; в приемной индивидуальная одежда, физкультурная форма, обувь. 

 Санитарно – гигиенические условия: 
• Воздушно – тепловой режим: соблюдение графика проветривания; соблюдение требований к одежде (в зависимости от t 

воздуха). 
• Организация питание: знать нормы выхода блюд для своей возрастной группы; соблюдение санитарных правил: мытье рук 

детям и взрослым; сроки реализации готовых блюд; соблюдение режима питания; индивидуальный подход, с учетом 
особенностей аппетита и здоровья; соблюдение графика питьевого режима; пролонгированное питание. 

• Организации сна: проветривание помещений и соблюдение температурного режима; доступ свежего воздуха; индивидуальный 
подход с учетом времени засыпания и просыпания; пролонгированный сон; правильное размещение кроватей. 

• Прогулка: соблюдение требований к одежде (одежда по погоде); соблюдение времени пребывания детей на свежем воздухе; 
смена видов деятельности в зависимости от сезона и индивидуальных особенностей детей.  

• Уборка группового помещения: влажная уборка по графику помощника воспитателя; мытье игрушек 1 раз в день; строгое 
соблюдение карантинных мероприятий. 
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• Организация ННОД: проветривание, влажная уборка; правильное освещение (свет с левой стороны); деление на подгруппы; 
проведение физминутки; учет индивидуальных особенностей детей; поощрения. 

Режим жизнедеятельности: 
• -неизменность основных компонентов: дневной сон 2 – 2,5 часа; ежедневное пребывание на воздухе (4 – 4,5 часа); интервалы 

между приемами пищи 3,5 – 4,5 часа. 
• гибкость режима: учет сезона, состояния здоровья детей; биологических особенностей (биоритмов) детей; организации 

различных видов деятельности. 
Организация психосоциального пространства: 

• гибкое зонирование: рациональная, целесообразная расстановка мебели с выделением различных центров детской активности; 
отсутствие строгой функциональной заданности частей помещения; обеспечение возможности выбора детьми места для своей 
деятельности. 

• динамичность: возможность быстрого изменения среды в зависимости от выбора деятельности самостоятельно детьми или с 
помощью взрослых; наличие многофункционального оборудования. 

• наличие места для отдыха и уединения: расположение (место в стороне от прохода, степень визуальной изоляции); 
оборудование (мягкая мебель, пуфы, любимые книги и т. д.). 

• цветовое сопровождение: гармоничный подбор цветов и оттенков в оформлении помещений (по принципу цветового сходства); 
использование теплых и светлых тонов. 

• стиль общения педагога с детьми: выраженная ориентация на личностную модель взаимодействия. 
Содержание   предметного   окружения: 

• оптимальное количество: соответствие списочному составу (мелкое оборудование); обеспечение возможности одновременного 
выполнения двигательной деятельности подгруппой из 6 – 8 детей (крупное оборудование). 

• разнообразие: возможность закрепления двигательных навыков в рамках программы; наличие стандартного и нестандартного 
оборудования: учет индивидуальных и половых особенностей детей. 

• целесообразность: соответствие целям и задачам педагогического процесса; соответствие возрасту и индивидуальным 
особенностям детей группы. 

• свободный доступ: возможность использования имеющегося оборудования в самостоятельной деятельности; выделение 
доступного места хранения оборудования. 

• сменяемость оформления и оборудования в соответствии: целям и задачам; сезонам; событиям и традициям. 
• наличие своеобразного стиля: наличие своеобразных приемов художественно – образного решения; единство цвета, формы, 

материала. 
2. Гигиеническое воспитание детей. 
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В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей включение в алгоритм планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми разных форм взаимодействия: 
• ситуативные беседы: о правилах гигиены; о соблюдении чистоты тела; культуры еды; о поддержании порядка в окружающей 

обстановке; о культурные взаимоотношения детей друг с другом и со взрослыми; о пользе утренней гимнастики, физических 
упражнений, спортивных игр;  

• практические упражнения с детьми в выполнении навыков самообслуживания; 
• рассматривание специальных наборов наглядных материалов по гигиеническому воспитанию, красочных сюжетных картинок, 

символов, сюжетов из сказок;  
• чтение литературных произведений: «Мойдодыр», «Федорино горе», «Доктор Айболит» К.И.Чуковского; «Что такое хорошо и 

что такое плохо» В. В. Маяковского и т. д.; 
• разыгрывание маленьких сценок по прочитанным произведениям. 

 

3.Психологический комфорт на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
• Создание благоприятной для развития ребенка среды: расположение всех предметов в группе на уровне глаз ребенка и в 

практической плоскости его действий; цветовой фон (наличие цветовых раздражителей); наличие свободного пространства для 
самостоятельной деятельности и двигательной активности; смена обстановки (использование разных помещений д/с); наличие 
уголков для уединенных игр. 

• Организация предметного окружения (предметно-пространственая развивающая среда).  
• Психологический комфорт с целью охраны нервной системы ребёнка - спокойная обстановка в группе (создание эмоционально – 

положительного микроклимата, отсутствие громкого голоса); своевременный отдых в ходе деятельности; смена видов деятельности; 
учет индивидуальных особенностей детей. Предоставление возможности для детей заниматься самостоятельной деятельностью по 
желанию.   

• В помещении группы существует «Уголок уединения», где можно спокойно почитать любимые книги, поиграть в настольные игры, 
посмотреть альбомы и фотографии, наборы открыток на разные темы по ознакомлению с окружающим.  

• Создание положительного эмоционального настроя в течение всего дня (игровая мотивация); учет индивидуально – личностных 
особенностей детей (особенности темпераметра, формирование характера, уровень развития психических процессов); включение в 
ННОД работы над эмоциями, психогимнастики. 

• Обеспечение психологической безопасности детей в социальном плане: развитие самостоятельности и инициативности детей в 
принятии решений и поступках; выявление детей застенчивых, агрессивных, гиперподвижных и индивидуальная работа с ними; 
преобладание демократического стиля общения взрослых и детей, заинтересованность в личности каждого ребенка; выработка 
совместно с родителями правил поведения в детском обществе и приучение к ним детей в игровой повседневной жизни.  
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• Мероприятия по обеспечению психологической безопасности в режиме дня: 
- социализирующие, коммуникативные игры и игры на развитие эмоций;  
- массаж,  
- водные процедуры,  
- специальные оздоровительные игры,  
-гимнастика пробуждения с целью профилактики психоэмоционального состояния ребенка; 
- игры с природными материалами (песок, вода, краски – арт. – терапия);  
- различные виды музыкальной деятельности (музыкальные паузы, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки);  

• Воспитание КГН: создание положительного эмоционального настроя к бытовым процессам одевания, умывания; учет 
индивидуальных особенностей; установление положительных взаимоотношений ребенка со сверстниками во время проведения 
режимных моментов; проявление самостоятельности ребенка (в соответствии с возрастом). 

4. Лечебно – профилактическая работа: 
• немедикаметозная профилактика: квалифицированное проведение утреннего фильтра; соблюдение санитарно – гигиенических 

требований и условий; гибкий режим в зависимости от состояния здоровья детей; употребление в пищу лука, чеснока; дыхательная 
гимнастика; ежедневный туалет носа.  

• медикаметозная профилактика: полоскание рта настоями трав; проведение витаминотерапии (аскорбиновая кислота 1др. в день по 
назначению врача); С – витаминизация пищи (третьего блюда – постоянно); применение оксолиновой мази в нос в период 
карантинных мероприятий; 

• специфическая профилактика: вакцинопрофилактика; 
• профилактические мероприятия по предупреждению: 

- травматизма: соблюдение требований ТБ; правильная организация жизни детей в течение дня; правильный подбор удобной обуви и 
одежды в течение дня. 

  - зрительных расстройств: соблюдение светового режима; гимнастика глаз; 
индивидуальный подход во время организации деятельности детей. 
  - нарушений осанки и плоскостопия: правильный подбор мебели (в соответствии с ростовыми показателями); правильный подбор 
обуви; смена положений детей (сидя, стоя, лежа на животе); босохождение в группе с использованием специального оборудования; 

включение упражнений на укрепление мышц спины и живота. 
 - профилактика кариеса: разжевывание твердой пищи (яблоки); полоскание рта после каждого приема пищи. 

5. Закаливание: 
- воздушные процедуры: воздушные ванны – перед сном; после сна; на физкультурных занятиях. 
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- босохождение: перед сном; после сна, по массажным дорожкам, оздоровительные прогулки - в зависимости от времени года и t 
воздуха. 

- солнечные ванны. 
- водные процедуры: широкое умывание прохладной водой; мытье рук (по необходимости в течение дня); игры с водой, песком. 

        На период летне оздоровительной компании проводится оздоровительная работа: закаливание организма средствами природных 
факторов: солнце, воздух, вода; сон в трусиках; ходьба босиком; физкультурные занятия в природных условиях (спортивная площадка); 
физкультурные досуги и развлечения: утренняя гимнастика на воздухе; витаминизация: соки, фрукты. 

6. Работа с родителями. 

 

3.4.3. Модель двигательного режима 

 

 Форма двигательной активности детей. Особенность организации. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале (в зависимости от 
погодных условий) для детей дошкольного возраста. 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 мин 

Игры и упражнения на закрепление основных движений Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, длительность 
12-15 мин 

Спортивные игры 2 раза в неделю, старший дошкольный возраст 

«Ленивая» гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 
Пальчиковая гимнастика 1 раз в день  по 2-3 минуты 

Дыхательная гимнастика  1  раз в день по 1-2 мин 

Артикуляционная гимнастика  ежедневно 3-5 минут 

Упражнения на укрепление осанки и свода стопы ежедневно 

Физкультурные и музыкальные занятия ежедневно, согласно расписанию занятий. Для детей подготовительной 
к школе группы 1 занятие планируется на улице. 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 
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Валеологические занятия 1 раз в месяц 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 

 

 

3.4.4. Модель организации образовательного процесса детьми дошкольного возраста в совместной со сверстниками и 
взрослыми и самостоятельной деятельности. 
 

Тема (в рамках образовательного события). 
Задачи по образовательным областям (на неделю) Развивающая предметно – 

пространственная среда 

- физическое развитие: 
- социально – коммуникативное развитие: 
-познавательное развитие: 
- речевое развитие: 
-художественно – эстетическое развитие: 

 

 

 

 

 

 

Итоговое событие:  
 

 

Дата: _________ 

__________ 

 Виды деятельности 1-я половина дня ННОД Прогулка 2-я половина дня Прогулка 

И
гр

ов
ая

  

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

 

 

 

    

К
ом

му
ни

ка
-

ти
вн

ая
 

общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками 
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П
оз

на
ва

те
ль

но
 –

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
- 

ка
я 

исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования 
с ними, наблюдения 

 

 

 

 

 

    

во
сп

ри
ят

ие
 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

ли
те

ра
ту

ры
 и

 
фо

ль
кл

ор
а,

 

Чтение, 
прослушивания 
аудиозаписей, 
просмотр фильмов и 
мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

    

К
он

ст
ру

ир
о-

 

ва
ни

е 

конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и 
иной материал 

 

 

 

 

    

И
зо

бр
аз

и
- 

те
ль

на
я рисование, лепка, 

аппликация 
 

 

 

    

му
зы

ка
ль

на
я 

восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-

ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах 
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Дв
иг

ат
ел

ьн
ая

 

овладение основными 
движениями, формы 

активности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

    

тр
уд

ов
ая

 

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

     

Взаимодействие с 
родителями: 

 

 

 

3.5. Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды. 
Одним из необходимых условий реализации образовательной деятельности в детском саду, является создание специальным образом 

организованной среды, отвечающей возрастным и индивидуальным интересам и потребностям развития воспитанников. 
В детском саду создана педагогически целесообразная, эстетически оформленная развивающая среда с учетом принципов возрастного, 

поло-ролевого, валеологического соответствия. Она представлена в центрах детской активности. 
 

Образовательные 
области 

Центры детской 
активности 

Предметное насыщение 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр игры 

 

 

 

 

 

Центр основ 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта», 
«Ателье», «Армия», «Служба спасения», коробки с 
предметами-заменителями.  
Маркеры игрового пространства, полифункциональные 
игровые материалы. 
Игры с правилами «Ходилки-бродилки». 

Игры и игрушки из пособия «Детский 
календарь» 

 

 

 

 

Тематические альбомы: 



237 

 

безопасности и 
социального 
развития 

Тематические альбомы: «Моя семья», «Столица нашей 
Родины - Москва» и др. Дидактические игры: 
«Славянская семья», «Славянская изба», «История 
костюма», «Одежда мальчиков и девочек», «Профессии 
мужские и женские», «Азбука поведения», «Хорошо - 

плохо», «О хороших мальчиках и девочках», «Азбука 
настроения», «Этикет» и др. 
Календарь праздников, событий. 
Тематические альбомы: «Правила безопасности на 
дороге», «Правила пожарной безопасности», «Правила 
безопасности на улице, дома, в природе». 
Дидактические игры по темам безопасного поведения. 

«Новоуральск», «Профессии в нашем 
городе»  
 

 

 

 

Макеты детского сада, микрорайона, 
карты-схемы движения автобусных 
маршрутов (Детский сад – театр 
кукол), карты-схемы пешеходных 
маршрутов (к Вечному огню, в 
пожарную часть и др.) 

Познавательное 
развитие 

Центр природы 
(экологии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр математики 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры на формирование у детей 
представлений о богатстве растительного, животного 
мира различных природных зон; предпосылок 
экологической грамотности. 
Тематические альбомы о природе в разные времена года. 
Наборы картинок экологического содержания, гербарии, 
игры – модели. 
Комнатные растения, средства, обеспечивающие 
самостоятельный уход детей за ними. Альбомы, 
дневники наблюдений. Схемы-алгоритмы опытов, 
экспериментов, наблюдений, ухода за растениями. 
Календари природы, погоды. 
Дидактические игры на формирование у детей 
представлений о числе, цифре, количественном и 
порядковом счете, операциях с числами, сравнении 
множеств, составе чисел, геометрических 
представлений, составлении и решении примеров и 
задач, временных представлениях, ориентировке в 
пространстве, деления целого на части. 

Альбомы, наборы картин и 
фотографий на тему «Природа родного 
края», «Парки и скверы родного 
города» 

Познавательно-художественная 
литература о родном городе, 
уральском крае. 
Альбомы с уральскими пословицами, 
поговорками. 
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Центр 
конструирования 

 

 

 

 

 

 

Центр науки и 
экспериментирова
ния 

Дидактические игры на развитие способов мышления: 
обобщения, сериации, установления причинно-

следственных связей. 
Развивающие игры: различные виды танграмов, пазлов, 
кубики «Никитина», разрезные картинки. 
Наборы демонстрационного и раздаточного материала: 
картинок, геометрических фигур и тел, числовых 
карточек, различные виды цифр и знаков. 
Математические тетради на каждого ребенка. 
Различные виды конструктора: мягкие модули, крупный, 
средний и мелкий конструктор «Лего», деревянный 
конструктор «Архитектор». 
Различные виды бумаги и картона, клей, ножницы на 
каждого ребенка, коробка с природным и бросовым 
материалом. 
Альбомы с образцами построек из различных видов 
конструктора, образцами поделок из бумаги и картона, 
природного материала. 
Карта мира, глобус, географический атлас для малышей, 
компасы. 
Различные виды энциклопедий, познавательной 
литературы. 
Наборы для проведения элементарного 
экспериментирования: лупы, мензурки, пластмассовые 
стаканчики, трубочки, воронки и т.д. 
Коллекции камней, минералов, полезных ископаемых. 
Тематические альбомы «Я и мое тело», «Строение 
нашего организма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции уральских минералов. 
Коллекции открыток о родном крае, 
наборы фотографий. 

Речевое развитие Центр речевого 
творчества и 
литературы 

Дидактические игры на формирование звуковой 
культуры речи, обогащение словаря, развитие 
грамматической структуры речи, развитие связной речи, 

Сказки и рассказы уральских 
писателей. 
Литература о родном городе. 
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подготовку к обучению грамоте. 
Библиотека художественной литературы (сказки, 
былины, детские журналы, иллюстрации). 
Наборы картинок по лексическим темам. 
Наборы пластмассовых, картонных букв, различных 
видов азбук. 
Буквенные фризы. 

«Словарь уральского диалекта». 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Центр музыки и 
театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
художественного 
творчества и 
искусства 

Альбомы с песенным репертуаром к праздникам и 
событиям. 
Различные виды детских музыкальных инструментов 
фабричные и самодельные (звучащие коробочки, 
трещотки, шуршалочки и т.п.) 
Музыкальная лесенка звуков. 
Набор портретов композиторов. 
Различные виды театров: Би-ба-бо, пальчиковый, 
шапочки, маски, атрибуты к костюмам, театр теней, 
фланелеграфы, настольный театр и др. 
Дидактические игры на развитие музыкальных 
способностей. 
Тематические альбомы с иллюстрациями произведений 
художников, скульпторов, народно-прикладного 
творчества. 
Образцы малой скульптурной формы. Образцы разного 
вида росписей. 
Различные трафареты, шаблоны, обводки, печати, губки, 
палочки, стеки. 
Бумага разной фактуры, цвета, размера, краски 
гуашевые, акварель, наборы кистей разного формата, 
цветные карандаши, фломастеры, цветные восковые 
мелки, стаканы-непроливайки для воды 

Наборы цветного пластилина, дощечки, клееночки. 

Элементы народных костюмов. 
Альбомы с уральскими народными 
песнями, хороводами, играми к 
праздникам «Осенины», «Колядки», 
«Масленица». 
 

 

 

 

 

Предметы народно-прикладного 
творчества в том числе уральских 
мастеров. 
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Салфетки, рожетки для размещения работ и др. 
Физическое развитие Центр физической 

культуры и 
здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр уединения 
и отдыха 

Традиционное и нетрадиционное физкультурное 
оборудование, отличающееся поло-ролевой 
дифференциацией. 
Комплексы гимнастики по профилактике плоскостопия, 
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика. 
Картотека подвижных, речедвигательных игр. 
Азбука чувств, физических и нравственно-волевых 
качеств. 
Шкала самооценки. 
Валеологический театр. 
Панно настроения. 
 

 

 

Включает в себя пять степеней мягкости: ширму, пуфик, 
подушки, коврик, мягкую игрушку. 
Аудиозаписи с имитацией звуков природы и 
классической музыкой. 

Здоровьецветик (показывает 
режимные моменты в жизни детей) 
Двигоцветик (показывает основные 
движения, над которыми работают 
дети разных образоватеьных 
маршрутов в данное время, способы 
их выполнения), наборы схем к нему; 
 дидактические игры, направленные на 
формирование различных 
компонентов здорового образа жизни. 
Картотека народных уральских  
подвижных игр. 

 

Основным требованием к организации предметно-пространственной среды является создание условий, необходимых для полноценного 
физического и психического развития детей в активной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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 детском саду полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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 детском саду различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, 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 её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования. 

Таким образом, созданная нами предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для воспитания и обучения 
ребенка в процессе его самостоятельной деятельности, иными словами, является средой развития ребенка, обеспечивающей разные виды его 
активности (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной 

формы самообразования ребенка. 
 

3.6. Кадровое обеспечение. 
В дошкольном учреждении работают 8 педагогов, в том числе: 1 старший воспитатель; 1 музыкальный руководитель; 6 воспитателей.  
Образовательный уровень педагогов: 
Высшее педагогическое – 6 педагогов; 



242 

 

Среднее – педагогическое – 2 педагога. 

В дошкольном учреждении аттестовано – 8 педагогов: высшая квалификационная категория – 3 педагога,  1 квалификационная категория – 

5 педагогов. 

Педагогический стаж работы: 

От года до 5 лет – 1, от 5 до 10 лет – 2; от 10 до 20 лет – 1, свыше  20 лет – 6;  

Средний возраст педагогического состава: 45 лет.
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