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Введение 
Согласно Федеральному закону«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями 

условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих   на   развитие   детей,   краткосрочных   и 

долгосрочных эффектов   условий   жизни   и   образовательных   стратегий 

на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все   это   требует     разработки    инновационных    программ    раннего 

и дошкольного образования, соответствующих современному уровню 
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развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через 

сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые 

возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном 

обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; – с появлением коммуникационных и 

сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования 

поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся 

границы информационного общества, спектр информационно- 

коммуникационных технологий порождают новую социальную 

ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженнаядифференциация 

социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из 

городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным 

развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического 
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риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, 

перенос        учебно-дисциплинарной модели         в практику 

педагогической работы на уровне дошкольного образования создает 

увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

– тенденция к   «школяризации» дошкольного образования,   к 

форсированию интеллектуального развития  детей в  форме 

искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей   –  игровой,   познавательной, 

исследовательской,  коммуникативной  и пр., что ведет  к слабой 

сформированности у  детей предпосылок  учебной  деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих 

уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню 

коммуникативной   компетентности   детей,   низкой    мотивации 

общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных 

навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. С учетом 

культурно-исторических особенностей современного   общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Программа является документом, с   учетом   которого 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 
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Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка   в 

пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной     деятельности,     равно     как     и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная   среда,   выступают   в    качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной группы на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию 

личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 

поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с 

другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной   ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 
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сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером 

и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как 

источник социализации и развития личности ребенка,   определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации На основе Программы на разных 

возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему 

условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности   (доступность   и   разнообразие   видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с   требованиями 

Стандарта включает   три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

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

виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
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– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 

1. Целевой раздел 
 Пояснительная записка 

 .Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в          Российской         Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

–  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

–  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 .Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться   в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы   современного   мира,   Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.    Такой 

тип   взаимодействия   предполагает    базовую    ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
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работе являются   важнейшим   принципом   образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами,   которые   могут   способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов,   а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
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Деятельность педагога должна быть мотивирующей   и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные   интересы,   особенности   и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота   содержания и     интеграция     отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает   всестороннее   социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое  и    физическое 

развитие  детей посредством   различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные    области не  означает, что 

каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между   отдельными    разделами     Программы 

существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано  с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей  и  целей при  вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную  программу и  которые для  нее являются научно- 

методическими опорами в  современном  мире  разнообразия и 

неопределенности. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 



13 
 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 
 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
Программы К семи годам: 
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– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения,   может   выделять   звуки   в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая   моторика.   Он 

подвижен, вынослив, владеет основными   произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет   любознательность,    задает   вопросы    взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать   объяснения   явлениям 

природы      и      поступкам      людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории   и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
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Программа строится на   основе   общих   закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и   социального   развития   личности.   Поэтому 

целевые     ориентиры     основной     образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Программа предоставляет выбор инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов (сайт 

школы). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития        ребенка в пяти 

образовательных областях:  социально-коммуникативной, 

познавательной,       речевой, художественно-эстетической  и 

физического развития, с учетом   используемых   вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

-3 года 2 по 10 мин 7- 7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

групповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят динамические паузы. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Комплексная образовательная «От рождения до школы» (ред. Н.Е. 

Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова «Мозаика-синтез» Москва 2014г.) 

выступает в качестве примерной основной образовательной программы, и ее 

содержание определяет основную часть ООП. 

Отличительные особенности программы: 

- направленность на развитие личности ребенка 
- патриотическая направленность Программы 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

- нацеленность на дальнейшее образование 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

- направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

- особенности структуры Программы 

- гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

- охват всех возрастных периодов 
- простота введения вариативной части 

- наличием отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

- технологичность программы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учѐт национальных ценностей и традиций в 

образовании. Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры, возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

основанное на принципе этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования. 
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Основной базой для реализации программы авторы рассматривают 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах 

коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено 

современным развивающим содержанием. 

Нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка. Оно осуществляется во всех 

видах деятельности и направлено на воспитание у ребѐнка гуманного 

отношения к окружающему. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и активного включения 

детей в различные виды художественно-эстетической деятельности. 

Педагогический процесс включает также, и организованное обучение 

(ООД). Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. Поэтому в основе организации образовательной работы лежит 

принцип интеграции образовательных областей. 

Базовое методическое обеспечение к программе «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова) в полном объеме 

представлено в дошкольной группе. 

В соответствии с ФГОС образовательная деятельность охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ; 
- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; 
- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; 
- РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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 Социально-коммуникативное  развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка 

с другими детьми; – дальнейшего развития 

игры 

– дальнейшего развития навыков 

самообслуживания. В сфере 

развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности        ребенка,        поощряет        достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая   его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального 
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взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают   положительные   чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

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

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке   «еду»),   использовать   предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

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

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися 

в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

Дошкольный возраст 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с  самого раннего возраста возникает  потребность в 

общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных  семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в  Организации  различные возможности  для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия,   предоставляя  детям возможность принимать участие в 

различных  событиях, планировать совместную    работу.  Это 

способствует  развитию   у  детей  чувства личной   ответственности, 

ответственности за другого  человека,  чувства  «общего дела», 

понимания   необходимости  согласовывать  с    партнерами     по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать       эмоциональные   переживания       и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях  дети  учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливатьновые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета 

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного,  ответственного   отношения  ребенка  к 

окружающей природе,   рукотворному миру, а  также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного  поведения, прежде всего на 

своем собственном  примере  и примере  других,  сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками.

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.
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 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.
 

Направления: 
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 Трудовое воспитание.

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

 

Содержание направлено на присвоение 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, малой родине и 

Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание 
Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родной 

станице, своему народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного края;

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае, 

станице: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.
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 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми.

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку;

 уважение к достоинству других;

 стремление к познанию окружающей действительности;

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам.

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как 

к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 
 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Цели: 
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- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 
- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
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- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- Ребенок как объект сексуального насилия. 
2) Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 
- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 
- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Полицейский - регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 
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5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 
- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 
- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 
развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 
- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 
4. Ручной труд. 
5. Ознакомление с трудом взрослых. 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 
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  участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 
обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 
качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 
предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 
5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 .Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 



32 
 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.). 

В   сфере   развития    познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно- 

развивающую среду, наполняя ее   соответствующими   предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Дошкольный возраст 

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

для: 

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками   для 

того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами 

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

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный   эффект. У ребенка формируется   понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В   сфере развития представлений    в разных сферах 

знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе,   других   людях,   в   том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

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

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми   ценностей,   норм   и   правил,   принятых   в 

обществе, лучше всего происходит при непосредственном   участии детей 

в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие      возможности      для      познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и   игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые   (ролевые)   действия,    при    необходимости    предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 
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также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического   содержания   окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно,   чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание,   нужно   также   иметь 

в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В   соответствии   с   принципом   интеграции    образовательных 

областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели       систематически   используют ситуации   повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

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

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с   детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

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

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

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

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то   количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

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

геометрические понятия (например, «треугольник,   прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и   умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи РЭМП: 

- Формировать представление о числе. 

- Формировать геометрические представления. 

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

- Развивать сенсорные возможности. 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 
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- Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

- Демонстрационные опыты 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря 

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

 Опыты - кратковременные и долгосрочные,демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) Опыт-доказательство и опыт-исследование; 

 Поисковая деятельность как нахождение способа действия 
 

 .Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально 
организованных играх и занятиях. В сфере развития речи 
в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 
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речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

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

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой   или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий,   в   которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

 

Дошкольный возраст 
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Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

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

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 
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- Развитие речевого творчества. 
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Принципы развития речи. 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практик 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

- Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
- словообразование. 

- Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

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

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические: 
дидактические игры; 
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игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среде. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

- Развитие литературной речи 

Формы работы: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказ литературного произведения. 
- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 
- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

-Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

-В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

-Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
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изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

- 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; – приобщения к 

изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красот 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу  воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

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

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том   числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые   детям   сказки, 

стихи, организуют просморы театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Дошкольный возраст 
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В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно- 

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- 

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями   народного   творчества,   рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно- 

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды   художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

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

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

- 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. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
- Формировать знания о Родине, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
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- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 
4) Художественно-изобразительная деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ из округлых форм и цветовых 

пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 
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- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 
- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ 

 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

- Развивать художественное творчество детей 

- Учить передавать животных, человека в движении 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 



48 
 

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

- Способность эмоционального переживания. 

- Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям). 

- Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 
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- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

- В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

- Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 

тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию. 

- Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

- Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

- Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала. 

- Из бумаги. 
- Из природного материала. 

- Из промышленных отходов. 

- Из деталей конструкторов. 

- Из крупно - габаритных модулей. 

- Практическое и компьютерное. 
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Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по модели. 

- Конструирование по условиям. 

- Конструирование по образцу. 

- Конструирование по замыслу. 

- Конструирование по теме. 

- Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание»: 
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 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

 Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; – развития различных видов 

двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

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

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления   детской   активности   и   препятствования 

деятельному исследованию мира. 
 

Дошкольный возраст 

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

для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной        активности;        –формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 
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- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

При организации образовательной деятельности обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

ЦЕЛЬ - гармоничное физическое развитие; 
- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 оздоровительные образовательные воспитательные 

Задачи: - охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организм; 

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

- формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

- развитие 

физических качеств; 

- овладение 

ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного 
здоровья. 

- формирование 

интереса и потребности 

в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое. 

Направлени 

я 

физического 

развития 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с 

выполнением 

упражнений; 

- направленной на 

развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость; 

- способствующей 

правильному 

формированию опорно- 
двигательной системы 

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.) 
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 организма, развитию 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с 

правильным, не 

наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 
стороны). 

  

 Дидактические Специальные Гигиенические 

Принципы 

физического 

развития 

- систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 
- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- сознательность и 

активность ребенка; 

- наглядность. 

- непрерывность; 
- последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

- цикличность. 

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 

- возрастная 

адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса; 

- осуществление 

личностно- 

ориентированного 
обучения и воспитания. 

Методы 
физического 
развития 

Наглядные Словесные Практические 

 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная 

инструкция. 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

 

Организация двигательного режима по всем возрастам 
 1,5-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Подвижные игры 
во время приѐма 
детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 
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Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

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

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

НОД по 

музыкальному 
развитию 12-15 
мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 30– 
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
30-35 мин. 

2 раза в год по 
40-45 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Здоровьесберегающие технологии 
№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье 
рук до локтя) 

ежедневно 

2. Ходьба на массажных ковриках ежедневно 
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3. ходьба босиком (летний период) 

4. облегченная одежда в помещении (шорты, юбка, 
носки, футболка) 

ежедневно, в 
течение года 

5. употребление фитонцидов (лук, чеснок) с первым 
блюдом 

Осенне-зимний период 

6. полоскание рта после еды ежедневно 

7. чесночные бусы Осенне-зимний период по эпид. 
показаниям 

8. солнечные ванны Ежедневно по 10 минут в 
летний период 

9. воздушные ванны Ежедневно 

10. сокотерапия 3 раза в неделю 

11. сон с доступом охлажденного воздуха в летний период 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников (группы 
здоровья, группы для физкультурных занятий) 

В течение года 

3. антропометрические измерения (вес, рост, 
обхват груди и головы) 

2 раза в год (сентябрь, май) 

4. профилактические прививки по национальному 
календарю 

По возрасту 

5. Кварцевание групповых помещений и кабинетов ежедневно 

6. Организация и контроль питания детей 
(органолептическая оценка, весовой контроль, 

график выдачи и бракераж готовой продукции) 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение 
осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Утренняя гимнастика ежедневно 

6. Гимнастика после сна ежедневно 

7. Непосредственно образовательная деятельность 
по физическому развитию 

По графику 

8. Элементы спортивных игр 2 раза в 
неделю 

9. Активный отдых (спортивный час, 
физкультурный досуг) 

1 раз в месяц 

10. Физкультурные праздники 2 раза в год 

11. Каникулы (НОД не проводится) 1 раз в год в соответствии с 

годовым каникулярным учебным 
графиком 

12. Элементы точечного массажа не реже 2 раз 

в неделю 

13. Динамические паузы ежедневно 

14. Музыкотерапия 2 раза в неделю 

Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Обучение здоровому образу жизни (занятия, 
игры) 

ежедневно 

3. Воспитание культуры здоровья дошкольников ежедневно 
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Формы работы с воспитанниками и родителями 

Формы работы с воспитанниками 

1,5-5 лет 6-7 лет 

Игровая беседа с элементами Физкультурное занятие 

движений Утренняя гимнастика 

Игра Игра 

Утренняя гимнастика Беседа 

Интегративная деятельность Рассказ 

Упражнения Чтение 

Экспериментирование Рассматривание. 

Ситуативный разговор Интегративная 

Беседа деятельность 

Рассказ Контрольно- 

Чтение диагностическая 

Проблемная ситуация деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной   деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения  взрослого и 

ребенка в Организациии в   семье    являются 

разумной  альтернативой  двум   диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
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основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение   с   ним   с   ориентацией   на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой      стиль      воспитания      обеспечивает      ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает   чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции,   а 

также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя   в   другой   жизненной   среде.   Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем   деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в   деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне 

семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем 

в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать   поведение 

или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
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лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов. 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и 

борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и 

в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 

к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке   проектов,   праздников,   экскурсий   и    т.    д.,    могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен 

мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни 

дошкольной 
группы 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении 
дошкольной 
группой 

Участие в семинарах, педсоветах, 
круглых столах 

По плану 

В 
просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации; 

семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

По запросу родителей 

1 раз в месяц 
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 -родительские собрания (общие и 
групповые); 

По годовому плану 
4 раза в год 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Творческие мастерские 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раза в год 
1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

 

1-2 в год 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

Мы обозначаем для нашей дошкольной группы следующие принципы 

взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу 

«мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно 

и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все 

условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 

 

Линии, способы и формы взаимодействия с семьей. 

№ Линии 
взаимодействия 

Способы 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

 

 
1 

 

 

Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 
развлечения совместно с 
родителями. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

инструктора по физической 

культуре, медицинского 

работника 
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2. Познавательное Развитие Совместные проекты, акции 
развитие психолого- Тематические материалы для 

 педагогической родителей в 
 культуры информационных папках в 
 родителей группах 
  Индивидуальные 
  консультации воспитателей 

3. Социально- Формирование Совместные праздники 

коммуникативное условий для - Новый год 

развитие совместной -День защитников отечества 
 социально -Масленица 
 значимой - 8 марта 
 деятельности - День семьи (8 июля) 
  -Яблочный Спас 
  -День знаний 
  - Праздник Осени 
  - День матери 
  Поздравления детей с днем 
  рождения 
  Участие в конкурсах 
  семейных талантов 
  Фотовыставки 

 

 

 

 
4. 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 
Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки 

«Рукодельница», «Золотые 

мамины руки» 

Творческие выставки детских 

работ, приуроченные к 
праздникам 
Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

 

 
5. 

 

 

 
Речевое развитие 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 
области речевого 

Тематические материалы для 

родителей в 

информационных папках в 
группах 

Открытые мероприятия 

развития детей. 
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 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.)с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в        ходе   режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы   дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; – сохранение и 

укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций: 
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

воспитателями 

2) регламент и содержание работы психолого- 

педагогического консилиума (ППк)школы. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с   использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей   с 

ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка   с   ОВЗ соотношение  форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические  средства.  Адаптированная образовательная  программа 

обсуждается и  реализуется  с  участием   родителей   (законных 

представителей)   ребенка. В  ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
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недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка 

с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов 

подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и 

эффективной адаптации ребенка. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого- педагогического консилиума 

с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 
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направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

Цель деятельности: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 
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 Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 

 1,5-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности 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 находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

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

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 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 движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 



70 
 

 

 
 

  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

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

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

внеситуативно- 

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

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

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

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

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 
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 Описание способов и методов реализации Программ 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 

Характерные особенности: 
1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
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развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об- 

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де- 

лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи 

любому персонажу, дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
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важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 
 Технологии проектнойдеятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

и выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка. 

2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ- 

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
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предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к узким специалистам; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
 Технологии исследовательскойдеятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
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Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 

проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 
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компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 
ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы 

ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 
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Раздел 4 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы. 

 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 
родителями. 

Анкетирование Используется с  целью изучения семьи,  выяснения 

образовательных  потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 
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Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета   является   привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях 

Общие родительские 

собрания 
Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
детей 

Групповые 

родительские собрания 
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 
возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой   форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 
детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Знакомство с работой дошкольной группы 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольную группу 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 
и детей 
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и детей, семейные 
вернисажи 

 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольной группы . Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 
Направлены на ознакомление родителей с учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских 
работ фотовыставки. 

Информационно- 

просветительские 
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 

организацию тематических выставок; информационные 

стенд;режимных моментов; фотографии, выставки детских 
работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 Преемственность в работе дошкольной группы и школы 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования 

является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 

его физического и психологического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой 

на достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его 

содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность 

каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и 

детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс 

необходимо строить его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 
 

№ Содержание Месяц Ответственный 

1. Обсуждение совместно плана работы по 
подготовке детей к школе 

Сентябрь 
воспитатель 

2. Знакомство воспитателей с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

Сентябрь 
воспитатель 

3. Знакомство учителей с программой 
воспитания и обучения в дошкольной 

Сентябрь 
Рук.ШМО нач классов 
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 группе   

4. Посещение воспитателями уроков в школе В теч. года воспитатель 

5. Посещение учителями занятий в детском 

саду В теч. года 
Учитель 4 кл. 

6. Вопросы преемственности физического 
воспитания в дошкольной группе и школе. 
Круглый стол 

 

Октябрь 
воспитатель 

7. Совместный круглый стол 
«Эффективность совместной деятельности 

начальной школы и дошкольной группы 

по подготовке дошкольников к успешной 

учебной адаптации» 

 
 

Февраль 

Воспитатель 

администрация ОУ 

8. Родительские собрания «Задачи семьи в 
подготовке детей к школе» 

Ноябрь 
воспитатель 

9. Тематические выставки 
«Что должен уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное событие в 

жизни детей» 

 
Март 

воспитатель 

10. Выставка работ будущих первоклассников 
«Я рисую школу» 

Апрель. 
воспитатель 

11. День открытых дверей для родителей и 

учителей май 
воспитатель 

12. Консультации учителей для родителей 

будущих первоклассников «Как правильно 

организовать 

внеучебное время ребенка»; «Развиваем 

познавательный интерес у детей» 

 
 

апрель 

Учитель 1 кл. 

13. Совместный праздник «Прощание с 

детским садом» 
май 

воспитатель 

 
 

 Взаимодействие дошкольной группы с социальными партнерами. 

Дошкольная группа, являясь открытой социальной системой, тесно 

сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и 

задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

 
 

3. Организационный раздел 
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание        развивающей        образовательной        среды, 

способствующей физическому,        социально-коммуникативному, 

познавательному,  речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и  сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской   исследовательской, 

творческой   деятельности;   совместных   и   самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Возрастная характеристика детей 1,5 - 3 года 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

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

на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще 

не сформирована. 

(с 2 до 3- лет) Физическое развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
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завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 

но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю 

то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 
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В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений   образцу.   Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе   с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или   менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления   и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки   пройти   по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч   об   пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с   поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя- 4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из   бачка   для 

слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 
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(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно- 

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов   в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые   свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 
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знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный   характер.   По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок 

выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь   на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия,   а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок 

может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью 

в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 
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движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально- 

ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность 

к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы)   на 

толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на 

место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
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взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка   и взрослого.   Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может   быть сложной   и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно   выделяют   речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают   ритмическая   структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- 
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следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до   7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному   замыслу,   а 

также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее   воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете,   композиции   и 

т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и   т.д.   У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую   сказку 

на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,   иногда 

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета   ребенка.   Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже   могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное   отношение 

к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают   наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
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Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети   используют   все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.   Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако     дошкольники     испытывают     трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного   расположения.   В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить   задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.    5-6 

лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается    переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца.   Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным 
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признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношени детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются   смысловой   «центр»   и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6   летний   ребенок   свободно 

может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить   о   половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное   по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 
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произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д.   Могут импровизировать,   сочинять мелодию 

на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах 

и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким,   поэтому   он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого,   могут   выполнить 

ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
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жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается    к продавцу 

не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры   взять   на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых   действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательные    процессы     претерпевают     качественные     изменения; 
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развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

в значительной степени ограничиваются наглядными   признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к   печатному 

слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки   приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные   действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и   пропорциональным. 

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

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые   дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
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речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
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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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

- . 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат. 

Коридор  Информационно- 
просветительская работа с 

родителями. 

 Стенды для 
родителей, 

 Стенды 

для сотрудников 

 Стенды для 
выставок творческих 

работ детей 

Участки  Прогулки, наблюдения;  Прогулочная площадка 
 Игровая деятельность; для детей 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность  Игровое 

 Трудовая деятельность.  

оборудование. 
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  движения. 
 Огород, цветники. 

Методический Осуществление методической  Библиотека  

уголок помощи педагогам педагогической и  

  методической литературы  

   Библиотека  

  периодических изданий  

   Пособия для занятий  

   Опыт работы педагогов  

   Материалы  

  консультаций, семинаров,  

  семинаров – практикумов  

   Демонстрационный,  

  раздаточный материал для  
  занятий с детьми  

   Иллюстративный  

  материал  

   Костюмы для детей и  

  взрослых  

   Атрибуты к  

  праздникам  

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр игровой  Расширение познавательного  Календарь природы  

активности опыта, его использование в   

«Уголок природы» трудовой деятельности  Комнатные растения в  

  соответствии с возрастными  

  рекомендациями  

   Сезонный материал  

  
 Стенд со сменяющимся 

 

  материалом на  
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  экологическую тематику 
 Макеты 
 Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь для 

трудовой деятельности 

 Природный и 

бросовый материал. 

Центр игровой 

активности 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные 
игры 

 Познавательный 
материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игровой 

активности 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный 

строительный материал; 

 Настольный 

строительный материал 

 Пластмассовые 

конструкторы 

Мягкие строительно- игровые 

модули- 

 Транспортные игрушки 
 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и др.). 

Центр игровой 

активности 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
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 Предметы- заместители 

Центр игровой 

активности 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дорожные знаки 
 Литература о правилах 

дорожного движения 

Центр игровой  Формирование умения  Детская 
активности самостоятельно работать с книгой, художественная литература в 

«Книжный «добывать» нужную информацию. соответствии с возрастом 

уголок»  детей 
   Наличие 
  художественной литературы 
   Иллюстрации по темам 
  образовательной деятельности 
  по ознакомлению с 
  окружающим миром и 
  ознакомлению с 
  художественной литературой 
   Материалы о 
  художниках – иллюстраторах 
   Портрет поэтов, 
  писателей 
   Тематические выставки 

Центр игровой  Развитие творческих  Ширмы 

активности способностей ребенка, стремление  Элементы костюмов 

«Театрализованный проявить себя в играх-  

уголок» драматизациях  

 Предметы декорации 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Коллектив дошкольной группы составляет 2 человека: старший и 

младший воспитатель. 

 
 Материально – техническое оснащение. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного процесса в помещении 

дошкольной группы оборудованы комната для приема пищи, игровая, спальня, туалетная комната, 

методический кабинет. Дошкольная группа располагает хорошими условиями для организации 

воспитательно- образовательного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями и правилами 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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Соблюдается     воздушно-тепловой      режим,      установленные      нормы 

освещенности комнат, группа оборудована необходимой мебелью в 

соответствии с возрастом и ростом детей. Организовано сбалансированное 

питание дошкольников. 

Помещение дошкольной группы снабжено системой пожаробезопасности, 

производится еѐ постоянный контроль. Оборудовано видеонаблюдение. 

Программно- методическая литература обновляется в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Содержание образовательной деятельности с детьми групп младшего 

дошкольного возраста и групп общеразвивающей направленности в 

обязательной части определяется с учѐтом образовательной программы «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова) 

Комплексная образовательная программа «От рождения до школы» 
(Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) выступает в качестве 
примерной основной образовательной программы и ее содержание определяет 
основную часть ООП. 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает 

обогащение развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации – индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

основанное на принципе этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования. 

Основной акцент в программе сделан на деятельностный подход в 

реализации содержания программы, при условии активного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. 

Программа, разработанная на принципах единства всего живого, носит 

ярко выраженный гуманистический характер, и направлена на формирование 

понятий о гуманности, гуманных чувств и элементов гуманного поведения. 

Культура и искусство – важные содержательные аспекты воспитания 

гуманизма. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется линия 

творчества. Задача программы – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать развитие воображения, желание включаться в творческий 

процесс. 

Основной базой для реализации программы авторы рассматривают 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Педагогический процесс включает организованное обучение (ООД). 

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 
Этими концептуальными позициями обусловлена предлагаемая авторами 

система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, и 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора содержания работы с 

детьми, форм организации детской деятельности, времени реализации. 
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Дошкольная группа оснащена средствами обучения, игровым инвентарем для 

реализации Программы: 

- компьютером, 

- дидактическими играми и пособиями. 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы 

условия для: 

1) профессионального развития педагогических работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

 
 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных учреждениях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

 на оплату труда работников; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
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обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем ОУ). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

При разработке программы ДОУ в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных 

затрат должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, 

а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной 

среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения. При 

реализации ООПДО примерные нормативные затраты определяются отдельно 

для различных возрастов детей, направленностей и режимов групп. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 
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правовыми  актами Правительства   Российской   Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ДОУ, 

включаемые  органами государственной власти   субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема 

средств учреждения на  текущий финансовый  год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами  государственной власти  субъекта Российской Федерации, 

количеством   воспитанников, соответствующими  поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников ДОУ: фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег; организация развивающей предметно-пространственной 

среды, участие в выставках и конкурсах педагогов и детей разного уровня; 

разработка и реализация творческих и социальных проектов и др. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления , выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования ОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 
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ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

 

 Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учѐтом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Содержание  

  

Режим работы дошкольной группы Пон.-пятница 
Суб.воскр. выходной 

Начало учебного года с 01.09.2021. 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022. по 31.08. 2022. 

График каникул Летние 
31.08. 2022. 

каникулы с 01.06.2022 по 

Адаптационный период с 01.09.2021. по 
30.11.2022. 

Оценивание  Мониторинг с 11.09.2021 по 22.09.2021. 

качества   с 14.05.2022. по 25.05.2022. 

образовательной  Анализ Ежемесячно 

деятельности по заболеваемости  
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программе Мотивационная 

готовность 

воспитанников к 
обучению в школе 

с 16.04.2022. по 
30.04.2022. 

 

3.6.1 .Учебный план 

Учебный план дошкольной группы МБОУ Моготовская ОШ на 2021 – 

2022 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249 

Учебный план дошкольной группы МБОУ Моготовская ОШ на 2021 – 

2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год   начинается   с   1   сентября   и   заканчивается   31   мая. 

Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В дошкольной группе МБОУ Моготовская ОШ функционирует 

1разновозрастная общеобразовательная группа: 

 (от 1 года до 7 лет) 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план дошкольной группы МБОУ Моготовская ОШ 

соответствует Уставу МБОУ Моготовская ОШ, образовательной программе, 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования (составляет 

не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). 
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В соответствии с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", «Речевое развитие» "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех 

видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие 

 ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности 

 взрослого и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно- 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими  нормами и требованиями. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,- 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшем и среднем возрастах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшем и подготовительном возрастах – 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся динамические паузы. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся динамические паузы. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Форма организации занятий с 3 до 7 лет (подгрупповые и фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности дошкольной группы предусматривает, 

как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 

творческие объединения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

 Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 
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деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов дошкольная группа 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском 

саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 

 В дошкольной группе разработаны определенные критерии изменения 

режима дня, зависящие от каникулярного времени и санитарных норм 

во время карантина. 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Дошкольная группа Родители 

1 Режим 

(щадящий). 

Укороченное время 

пребывания в дошкольной 

группе. 

Соблюдение режима, 
направленного  на 

облегчение адаптации 
для ребенка. 
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2 Питание Питание, традиционное в 

дошкольной группе 

Сохранение 

привычного способа 
питания 

3 Закаливание. Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 
закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 
ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приемов  занятий: 

рассматривание, чтение 
и т.п. 

5 Профилактическ 

ие прививки 

Не раньше окончания 

адаптации. 

- 

Особым событием в жизни малыша 3 лет является знакомство с дошкольной 

группой. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, 

если адаптация прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается 

интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые 

изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 

привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность.В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
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- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметном миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к дошкольной группе. 

 

2. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали 

только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

3. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

В период адаптации малыша особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 
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особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом 

не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все 

или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

Варианты гибкого режима, реализуемые в практике дошкольной 

группы. 
1. В дни карантина. 

В зависимости от вида заболевания в режиме выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических мероприятий. 

Обязательно снижается физическая и интеллектуальная нагрузки (в каждом 

конкретном случае степень нагрузки определяется воспитателем, старшим 

воспитателем, в зависимости от характера заболевания, количества воспитанников, 

их возраста и других факторов). 

Увеличивается время пребывания детей на воздухе. 
 

Карантинный режим 

 
№ 

Основное 

заболе- 

вание 

 
Инкубацион- 

ный период 

 
Профилактические мероприятия 

 

Сроки 

карантина 

 

1 
Ветреная 

оспа 

 

11-21дн. 
Своевременная изоляция, 
проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

 

11-21 дн. 

2 
Скарла- 
тина 

3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 
дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

 
3 

 
Коклюш 

 
3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 
уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 
иммуноглобулина 

 
14 дн. 

 
4 

 

Гепатит 

«А» 

 
15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино - 
профилактика 

 
35 дн. 

 

5 
Краснуха 

коревая 

 

11-24 дн. 
Изоляци , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 
21 дн. 
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6 
 

Корь 

 

9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 
проветривание , вакцино - 
профилактика 

 

8-17 дн. 

 

7 
Эпидеми- 

ческий 
паротит 

 

10-21 дн. 
Своевременная изоляция, влажная 
уборка, проветривание, вакцино - 
профилактика 

 

10-21 дн 

 
8 

 
Грипп 

 
1-2 дн 

Своевременная изоляция,  влажная 
уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 
неспецифическая резистентность 

 
7 дн. 

 

9 
Гепатит 

«В» 

 

60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

 

6 мес. 

 

Организованная образовательная деятельность планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., учитывая количество времени 

совместной деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в 

каждой возрастной группе, не допуская переутомления. 

Составлен и соблюдается график двигательной активности детей по 

возрасту. 

Примерный двигательный режим детей 

младшего дошкольного возраста (1- 

4лет) 
№ 

п/ 

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Вс 

ег 
о 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 

3 Музыкальные занятия  15  15  30 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40 
ми 

н 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 
упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15м 5ч 

25 
м 
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Примерный двигательный режим детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 
№ 
п/п 

Виды двигательной 
активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 
упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные 
досуги 

20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 5ч 55м 
 

Примерный двигательный режим детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч15 м 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 75 

3 Музыкальные занятия  25  25   

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч30 м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

9 Физкультурныедосуги 30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч20м 7ч 35м 

 

Режим дня 

(каникулярное время) 

 в течение учебного года есть весенние и осенние каникулы (не более 7 

дней), во время которых проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетической и оздоровительной тематики 

 содержание педагогической работы в период каникул направлено на 

создание оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение 

объѐма двигательной активности 
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  во время каникул снимаются традиционные учебные занятия, за 

исключением музыкальных и физкультурных 

 в течение дня увеличивается время пребывания детей на воздухе 

 целесообразно проводить физкультурные досуги, пешеходные прогулки 

и экскурсии, массовые мероприятия, праздники (если нет карантина) 

 больше внимания должно быть уделено самостоятельным формам 

детской деятельности для социального развития личности 

 опускаются некоторые изменения в последовательности проведения или 

длительности отдельных видов деятельности в течение дня. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 
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Модель организации образовательного процесса в дошкольной на учебный 

год 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  

 

 

Праздник 
«День знаний» 

Адаптация детей 

 
 

Педсовет № 1 

Праздник 

«День знаний» 

Диагностика детей на 

начало учебного года по 

разделам программы 

Праздник 
«День знаний» 

Родительские собрания 

в группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 
 

 

 

 
Октябрь 

Праздник Праздник «День «День дошкольного 

«День дошкольного дошкольного работника» работника» 

работника»   

 

 
Ноябрь 

Праздники Выставка совместного Праздник «Осенины», 

«Осенины» творчества взрослых и Помощь по 

 детей «Осенины» изготовлению 

   декораций, костюмов 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Конкурс на лучшее Педсовет № 2 Конкурс на лучшее 

оформление группы к Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним оформление группы к новогодним праздникам 

праздникам новогодним праздникам. Праздник новогодней 

Праздник новогодней Праздник новогодней елки 

елки елки Групповые 

  родительские собрания 

 
Январь 

Зимние каникулы Колядки Колядки 

Колядки   

 

 

 
Февраль 

День защитника Подготовка и День защитника 

Отечества проведение Отечества 

Масленица Дня защитника Масленица 

 Отечества и Масленицы  

 

 

 
Март 

Праздник мам Педсовет № 3 Праздник Праздник мам 

Мама, папа и я мам Мама, папа и 

спортивная семья Мама, папа и спортивная спортивная семья 

 семья  

 

 

 

 

 
Апрель 

День открытых дверей День открытых дверей День открытых дверей 

Неделя искусств Субботник по Субботник по 

 благоустройству благоустройству 

 территории детского территории 

 сада  

 Неделя искусств Неделя искусств 

 

 

 

День Победы Педсовет № 4 Выпуск детей 

Выпуск детей Итоговая диагностика Родительские собрания 

Детская спартакиада детей по основным в 

 разделам программы  
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Май 

 Детская спартакиада  

 День защиты детей Летний праздник Летний праздник 

Летний праздник Оздоровительный Оздоровительный 

Оздоровительный период период 

 
Июнь 

период   

 

 
Июль 

Оздоровительный Оздоровительный Оздоровительный 

период период период 

Летний праздник Летний праздник Летний праздник 

 

 

 

 
Август 

Оздоровительный Оздоровительный Оздоровительный 

период период период 

 Подготовка Помощь в подготовке 

 к началу учебного к началу 

 года учебного года 

 

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 

участием педагогов дошкольной группы, родителей (законных 

представителей), сетевых партнеров по реализации образовательной 

программы. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения; 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы: 

- Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.; 

- Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Совершенствование финансовых условий реализации Программы: 

- Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников; 

- Разработка предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками; 

- Развитие материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- Сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации 
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Программы 
 

 Перечень нормативных и нормативно- методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от4 сентября 2014 г. 

No 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 

996р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. –19.07(No 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от17 

октября 2013г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный No 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. No 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. No 

18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. No 08-249 //Вестник образования.–2014. –Апрель. –No 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. No 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
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 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы 
 

1. БережноваО.В.,Тимофеева Л.Л.Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы.- М.: Цветной мир, 

2013 

2. Виноградова Н.А., МикляеваН.В.Интерактивная предметно- 

развивающая и игровая среда детского сада.- М.: УЦ "Перспектива", 
2011 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. – М: «Официальные документы в образовании», ИД 

«Частное образование, 2016г. 
4. Верховкина М.Е., Атарова А.Н. Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования. – С-Пб: «Каро», 2014г. 

5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. - М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

6. Инновационные технологии в методической работе ДОУ: 

планирование, формы работы /авт.- сост. Л.В. Шмонина, О.И. Зайцева. 

Волгоград: Учитель, 2011 

7. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания.- М.: ИЦ 

Академия, 2012 

8. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - Юрайт, 2013 
9. Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: 

технология составления, концепция. – М., 2007 

10. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного 

образования. Научно – методические рекомендации и информационные 

материалы / Никитина С.В., Свирская Л.В. – М.: Линка – Пресс, 2008 

11. Планирование в современном ДОУ. Методическое пособие под ред 

Н.В. Микляевой.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

12. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации/ Сост. Н.В. Нищева.- 

СПб, Детство – Пресс, 2010 

13. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы 

дошкольных образовательных учреждений: метод. пособие – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Айрис – пресс, 2010 

14. Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения. – М.: «Издательства Скрипторий 2003», 

2008. 
15. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические 

технологии в ДОУ: учебно – методическое пособие.- СПб.: ООО 

Издательство Детство – пресс, 20 

16. Кравчук В.А., Шимаковская С.Ю. -Планирование образовательной 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/157634/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/134254/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/132723/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/132723/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32306/
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деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: методическое 

пособие.- Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017Г. 

17. Как разработать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования / Под общ. Ред. Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига, 2011 

18. Микляева Н.В. Конструктор образовательной программы детского сада. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012 

19. Микляева Н.В. Социальное партнерство детского сада с родителями. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

20. Нищеева Н.В. Предметно – пространственная развивающая среда в 

детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации – СПб.: 

Детство – пресс, 2006 

21. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования.- М.: 

ИЦ Академия, 2013 

22. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. -М.: 

Просвещение, 2015. 

23. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. -М.: Мозаика-синтез, 2014. 

24.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 
Кутеповой. -М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

25. Михайлова- Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2015 

26. Михайлова- Свирская Л.В. Работа с родителями. – М.: Просвещение, 

2015 
27. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. -М., 2009 
 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

3. Государственный научно-исследовательский институт семьи и 

воспитания http://www.niisv.ru 

4. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: 
теоретические основания преемственности дошкольной и начальной 

школьной ступеней» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

5. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. 

6. http://www.kindereducation.com - Дошколенок. 

7. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

8. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я. 
9. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад. 

http://mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.niisv.ru/
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
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4. Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольной группы МБОУ Моготовская ОШ 

Основная образовательная программа предназначена для детей от   1 до 7 

лет, развивающихся в пределах возрастной нормы. 

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Программа дошкольной группы разработана с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Москва, 2014 г. 
Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

1. Совершенствовать условия для обеспечения охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей . 

3. Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединенить обучение и воспитание 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. Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни. 

7. Способствовать формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольников; 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 
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компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

Режим работы дошкольной группы МБОУ Моготовская ОШ 

устанавливается Учредителем и является следующим: - пятидневная рабочая 

неделя и календарным временем посещения круглогодично. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, утверждѐнные Правительством РФ. 

В дошкольной группе МБОУ Моготовская ОШ 1 разновозрастная 

группы общеразвивающей направленности, в которой воспитывается 

от 6 до 10 детей. 

Комплектование группы проводится ежегодно в соответствии с 

установленными нормативами и Правилами зачисления детей  в дошкольную 

группу МБОУ Моготовская ОШ. 

 

Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная); 

- самостоятельной деятельности дошкольников; 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде: 

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 

детьми); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В учреждении для успешной учебно-воспитательной деятельности создана 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного содружества, 

заинтересованного в личностном развитии каждого. 

Дошкольная группа имеет достаточную предметно-развивающую среду 

для осуществления игровой и других детских видов деятельности, 

соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков 

и девочек) особенностям развития воспитанников от 1 до 7 лет. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в дошкольной группе осуществляет ОГБУЗ 

Смоленская ЦРБ по договору. 
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Организация питания 

Питание осуществляется согласно требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания выполняет бракеражная комиссия. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским 

договором, включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в 

процессе взаимодействия. 

Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на 

достижение единых целей. Преемственность между родителями и 

дошкольной группой осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и 

доверительном отношении при создании единого пространства развития и 

воспитания ребенка. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой 

социальный институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с 

родными. Поэтому воспитательные отношения семьи и дошкольной группы 

строятся на признании приоритета семейного воспитания. При тесном 

взаимодействии с родителями достигается основная цель – вовлечение семьи 

в образовательный процесс. 

 

Взаимодействие с родителями строится на следующих принципах: 

- открытость; 

- сотрудничество воспитателя и родителей в воспитании детей; 
-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 
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- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 

- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, 

потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые 

родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- различные способы информирования родителей об учебном процессе 

(родительские собрания, семинары, анкетирование, беседы, информация на 

родительских стендах и сайте учреждения); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка ; 

- совместные праздники. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьей: 

- в начале учебного года составляется социологический паспорт группы, 

выявляются социально неблагополучные и семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, по результатам 

которого составляется план работы с родителями на год; 

- в конце каждого учебного года проводится мониторинг удовлетворения 

родителями деятельностью учреждения и по результатам мониторинга 

оформляется проект плана работы с родителями на следующий учебный год. 

 

Тематическое планирование 

 

- 3 - 5 лет 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 
«Хорошо у нас в детском 

саду». 

(1-я неделя сентября) 

Закрепить знания детей о своей 

группе; учить ориентироваться в 

помещениях, развивать чувство 

безопасности; воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам, 

аккуратность, бережное отношение 

к предметам, самостоятельность в 

выполнении задания; 

Развлечения для детей 

организованное 

сотрудниками дошкольной 

группы с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении (в 

подвижных играх, 
викторинах). 
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Осень 

(2-я–4-я недели сентября) 
Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Деревья Знакомить с характерными Выставка детского 
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«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад». 

(1-я–неделя октября) 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов(корень, стебель, 

листья, лепестки цветка); 

воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней; дать 

представление о свойствах 

пластилина - мягкий материал, легко 

раскатывается, сминается; 

упражнять в лепке приемом 

раскатывания прямыми движениями 

ладони; научить из палочки делать 

линию; развивать 
сообразительность, мышление 

творчества 

Я и моя семья 

(2 –я- неделя октября) 
Формировать начальное 

представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение 

Дары осени 

«Плоды фруктовых 

деревьев». 

(3 –я- неделя октября) 

Закрепить знания о фруктах, о 

способах их приготовления; учить 

проявлять гостеприимство, 

принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах; 

воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; учить 

свободно располагать изображение 

на бумаге, различать предмет по его 
форме 

Выставка детского 
творчества 

Мой дом, мой город 

(2-я неделя ноября) 
Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения 
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 шофер, водитель автобуса).  

Я вырасту здоровым 

«Я – человек». 
(3-я- неделя ноября, 1-я- 

неделя декабря) 

Формировать представление о себе, 

как о человеке, учить называть 

основные части тела. Расширить 

словарный запас: «люди, человек, 

голова, туловище, ноги, руки». 

Развивать умение соотносить свои 

движения со словами песенки. 

Воспитывать навыки культурного 

поведения. 

Дидактическая игра 

«Собери человека». 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

 
 

Новогодний праздник 

(2-я-4-я неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Новогодний утренник 

Зима 

(2-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, 

где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными 
и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 
(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Мамин день 
( 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

Мамин праздник. Выставка 
детского творчества, 
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 коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Магазин игрушек 

«Игрушки в нашей комнате. 
Мячики 

катятся 

по дорожке». 

(2-я-3-я неделя марта) 

Познакомить с названиями игрушек 

групповой комнаты; побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по назначению, 

цвету, форме; воспитывать 

партнерские отношения во время 

игры, аккуратность; развивать 

умение детей отгадывать предмет по 

описанию; учить выполнять 

аппликацию из готовых деталей, 

составлять композицию «Мячики 

катятся по дорожке»; воспитывать 

самостоятельное при выполнении 
задания 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(4-я неделя марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 
видов детской деятельности 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели апреля) 
Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Готовим праздничный 

обед 

«Классификация посуды». 

(4-я неделя апреля) 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды 

по их 

назначению, использованию, форме, 

величине и цвету 

Выставка детского 

творчества 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 
Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 

Праздник «Лето». 
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 сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы 

 

В летний период дошкольная группа работает в режиме летне- 

оздоровительной работы 
 
 

- 5 – 7 лет 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 
День знаний 

(1-я- неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию , интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Праздник 
«День знаний» 

Осень 

(2-я–3-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о 
творческих профессия 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

(4-я недели сентября) 
Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как 
важен для общества их труд 

День здоровья. 

Мой город, моя страна, моя 

планета 
(1-я–2-я недели октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 
знакомить с 

Выставка детского 

творчества 
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 достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции 

 

День народного Единства 

(1-я-2-я- неделя ноября) 
Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник день народного 

единства. Выставка 

детского творчества 

Зима 

(-1-я-неделя декабря) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка детского 

творчества 

Новый год 

(2-я-4-я- неделя декабря) 
Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества 
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 празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового 
года в различных странах 

 

Оденемся на прогулку 

«Одевание куклы на прогулку. 

Рассматривание кукольной 

одежды». 

(2-я-3-я- неделя января) 

Уточнить представления детей об 

одежде, назначении вещей; 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь 
по теме. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Знакомить детей с «военными 
»профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

8 Марта 

(1-я неделя марта) 
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада.  Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я–4-я недели  марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской 

росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 
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 Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 
деятельности. 

 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Расширять представление детей 

овесне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

День Победы 

(4-я неделя апреля — 1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 
творчества 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта.  Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

В летний период дошкольная группа работает в режиме 

летне-оздоровительной работы 
 

- Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 

- (от 1,5 до 4 лет) 

- Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

- Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

- «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

- Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

- Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 
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«Мы любим петь и танцевать». 

- Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

- Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами . 

- 

- (от 4 до 5 лет) 

- Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

- Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

- Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

- Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

- Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

- Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 
- Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик 

- (от 5 до 6 лет) 

- Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

- Тематические праздники и развлечения. «Об обычаях и традициях 

- русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

- Театрализованные представления. Представления с использованием 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также 

песен. 

- Музыкально-литературные развлечения. «День цветов» 
- Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

- Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания», 

«Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну 

знаний», «Волшебная книга». 

- 
- (от 6 до 7 лет) 

- Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 
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день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

- Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

- Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

- Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

- Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 

Примерный список литературы 
- (от 1,5 до 4 лет) 

- Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит 

белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики- 

чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка- 

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка- 

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга- 

дуга…». 

- Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

- Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

- Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

- Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 
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(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо- 

дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; 

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

- Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 
«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

- Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

- Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
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- Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у 

нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

- (от 4 до 5 лет) 

- Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка- 

трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко- 

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

- Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

- Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и 

С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. 

- Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

- Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука-ет…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 
- Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. 

Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

- Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 
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«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

- Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…».282 

- Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. 
«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

- Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на- 

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

- Произведения для заучивания наизусть 

- «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы») «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

- 

- (от 5 до 6 лет) 

- Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька- 

гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

«Ранним-рано поутру…»; «Грачи- киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

- Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц- 

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
- Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).283 

- Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 
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Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

- Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
- Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

- Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

- Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

- Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

- Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. 

песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

- Дополнительная литература 

- Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

- Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

- Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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- Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

- Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

- (от 6 до 7 лет) 

- Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок- 

чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет…». 

- Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

- Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

- Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

- Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 

— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
- Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. 

Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

- Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 
«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

- Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; 

С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. 
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Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

- Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок- 

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

- Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

- Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. 
«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

- Произведения для заучивания наизусть 

- Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 
«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

- Для чтения в лицах 

- К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
- 

- Дополнительная литература 

- Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

- Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. 
- «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

- Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
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автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль. «Выстрел». 

- Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

 
 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 
Объект Содержание (по 

образовательно 

й программе) 

Форма (метод) Периодич 

ность 

Сроки Ответствен 

ный 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиенически 

ми навыками 

основные 

физические 

качества (сила, 

ловкость, 

гибкость, 
выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в год Сентябрь 
май 

Воспитатель 

потребность в 

двигательной 
активности 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

выполнение 

доступных 

возрасту 

гигиенических 
процедур 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

соблюдение 

элементарных 

правил здорового 
образа жизни 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

Любознатель 

ный, 

активный 

интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем 
мире 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментирова 
ть 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

способен 
самостоятельно 

действовать (в 

повседневной 

жизни, в 

различных видах 

детской 
деятельности) 

Наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

в случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

 принимает живое, 

заинтересованное 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 
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 участие в 

образовательном 
процессе 

    

Эмоциональн 
о отзывчивый 

откликается на 
эмоции близких 
людей и друзей 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 
рассказов. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 
природы; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

Овладевши 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств 

ия со 

взрослыми и 

сверстниками 
. 

адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

Май 

воспитатель 

 владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 
сотрудничестве) 

Диагностическая 
методика 

1 раз в год май воспитатель 

 способен 
изменять стиль 

общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 
ситуации; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия на 
основе 

Поведение 
ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 
требованиями со 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 
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первичных 

ценностных 

представлени 

й, 

соблюдающи 

й 

элементарны 

е 

общеприняты 

е нормы и 

правила 

поведения 

стороны взрослых 

и первичными 

ценностными 

представлениями 

о том "что такое 

хорошо и что 
такое плохо" 

    

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 
конкретной цели 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

Соблюдает 

правила 

поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных 

местах 

(транспорте, 

магазине, 

поликлинике, 
театре и др.); 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

Способный 

решать 

интеллектуал 

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может 
применять 

самостоятельно 

усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения готовых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и 
им самим 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 
май 

воспитатель 

в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 
задач (проблем). 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

ребенок способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

рисунке, 

постройке, 

рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

 

Имеющий 

первичные 

представлени 

я о себе, 

семье, 

обществе, 

государстве, 
мире и 

 

имеет 

представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному 
полу; 

 

наблюдение 
 

2 раза в год 
 

Октябрь 

май 

 

воспитатель 
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природе имеет 

представление о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных 

традициях; об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к 
нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

имеет 

представление об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к 
нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 
воспитатель 

имеет 

представление о 
мире; 

Наблюдение 2 раза в год Октябрь 

май 

воспитатель 

Овладевший 

универсальн 

ыми 

предпосылка 

ми учебной 

деятельности 

: 

умение работать 

по правилу, 

умение работать 

по образцу, 

умение слушать 

взрослого ,умение 

выполнять 

инструкции 
взрослого 

Стандартизирова 

н ная методика 

«Учебная 
деятельность» 

1 раз в год март воспитатель 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 
 

- Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими занятия с 
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. 
Данный мониторинг позволяет оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 
программе. Форма проведения мониторинга – это наблюдение за активностью ребѐнка в различные 
периоды пребывания в дошкольной группе, анализе продуктов детской деятельности. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребѐнка в рамках образовательной 

программы. 

- Диагностические задания 

- 

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя ребѐнка 

Соблюдает 
элементарные 

правила гигиены 

Обращается за 
помощью к 

взрослым в 
проблемных со 

здоровьем 

ситуациях. 

Соблюдает 
элементарные 
правила приема 

пищи 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребѐнку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.          
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2.          

3.          

Итоговый показатель по 

группе (среднее 
значение 

        

         

- 
- Диагностические задания по образовательной области «Здоровье» 

 
Что изучается (оценивается) Дидактические игры, 

задания, ситуации 

Содержание 

диагностического 
задания 

Критерии оценки 

Соблюдает элементарные 

правила гигиены 

Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности, в ходе 

режимных моментов. 

3 бала – стремится к 

самостоятельному 

выражению своих 

витальных потребностей, 

осуществлению 

процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации (умывание, 

мытьѐ рук при 

незначительном участии 

взрослого, уход за своим 

внешним видом, 

использование носового 

платка, салфетки, 

столовых приборов, уход 

за полостью рта, 

соблюдение режима дня, 

уход за вещами и 

игрушками). 

 
2 балла  – имеет 

представление    о 

культурно-гигиенических 

навыках и выполняет их в 

привычной обстановке, 

однако в новых условиях 

испытывает скованность. 

Потребность в поддержке 

и направлении взрослых. 

 
1 балл – испытывает 

затруднения в 

выполнении процессов 

умывания, питания, 

одевания и раздевания, 

пользования туалетом, 

элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового 

платка, салфетки, 

столовых приборов, ухода 

за своими вещами и 

игрушками. Готов 

совершать данные 

действия только при 

помощи и по инициативе 
взрослого. 

Обращается за помощью к 

взрослым в проблемных со 

Проблемная ситуация. Кукла Маша заболела. 3 балла - умеет в 

угрожающих здоровью 
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здоровьем ситуациях.  

 
Беседа по 

литературному 

произведения К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Что делать? 

Вопросы: 

- Скажи, пожалуйста, 

тебе нравится сказка 

«Айболит» К.И. 

Чуковского? (Покажите 

ребѐнку книжку, дайте 

полистать и посмотреть 

иллюстрации). 

 
- Кто твой 

любимый герой в 

этой сказке? 

Почему? 

 
- А если бы ты стал 

Айболитом и попал в 

сказку, чтобы ты делал? 

Для чего бы ты это 

делал? 

 
- Представь, что у 

Айболита в руках 

оказалась волшебная 

палочка, как ты думаешь, 

какие бы желания он 
загадал? 

ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

 
2 балла – готов 

выполнить инструкции 

взрослого в 

обстоятельствах, 

угрожающих здоровью 

 
1 балл – не готов 

выполнить инструкции 

взрослого в 

обстоятельствах, 

угрожающих здоровью 

Соблюдает элементарные 

правила приема пищи 

Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности, приема 

пищи. 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

3 балла – ребѐнок 

самостоятельно 

справляется с приѐмом 

пищи: правильно держит 

ложку (вилку), аккуратен, 

пользуется салфеткой, 

благодарит за еду; 

 
2 балла – ребѐнок 

справляется с приѐмом 

пищи при незначительном 

контроле взрослого; 

 
1 балл – ребѐнок 

оставляет без внимания 

замечания взрослых, 

неумело пользуется 

столовыми приборами, 

требуется 

непосредственная помощь 
взрослого. 

 

- 
- 
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 

соблюдает 

ролевое 
поведение, 

Соблюдает 

правила и 

преодолевает 

трудности в 

дидактических 
играх, может 

Адекватно 

воспринимает в 

театре(кукольном, 

драматическом) 

художественный 
образ. 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребѐнку 

(среднее значение 

  проявляет 

инициативу в 
игре, обогащает 
сюжет. 

объяснить 

сверстникам 
правила игры. 

  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2          

3          

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

        

 

- 
- Диагностические задания по образовательной области «Социализация» 

 
Что изучается (оценивается) Дидактические игры, 

задания, ситуации 
Содержание 
диагностического задания 

Критерии оценки 

Сюжетно –ролевая игра: 

 
Принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет инициативу в 

игре, обогащает сюжет. 

Наблюдение за поведением 

ребенка во время 

свободной и специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально организованной 

деятельности 

3 балла – в играх 

наблюдается разнообразие 

сюжетов. ребѐнок называет 

свои игровые действия, 

называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры; 

 
2 балла – избирательное 

общение со взрослыми и 

детьми, объединяет действия 

с игрушками в простой 

сюжет с помощью взрослого. 

 
1 балл – ребѐнок повторяет 

однообразные сюжетные 

эпизоды, затрудняется 

исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой 

игре, придумать новый 

вариант сюжета или новую 

роль. 
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Дидактическая игра: 

 
Соблюдает правила и 

преодолевает трудности в 

дидактических играх, 

может объяснить 

сверстникам правила игры. 

Наблюдение за поведением 

ребенка во время 

свободной и специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально организованной 

деятельности. 

3 балла – ребѐнок действует 

по правилам, стремится к 

результату, контролирует 

его в соответствии с игровой 

задачей. Самостоятельно 

играет в настольно-печатные 

игры, объединяется со 

сверстниками. Умеет 

действовать по очереди по 

простой схеме. 

 
2 балла – выполняет задание 

правильно с незначительной 

помощью взрослого, 

неохотно договаривается со 

сверстниками, отказывается 

от роли ведущего. 

 
1 балл – испытывает 

затруднения в согласовании 

игровых действий с 
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   партнѐрами сверстниками, 

вступает в конфликты, не 
пытается вникнуть в общий 
замысел. 

Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, 

драматическом) 

художественный образ. 

.Просмотр кукольных 

театров, драматизаций 

сказок 

 
Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время   просмотра 

представлений кукольных 

театров, драматизаций 

сказок, во время свободной 

и  специально 

организованной 

деятельности. 

3 балла - ребенок словесно 

выражает оценку героев, их 

действий; передаѐт разное 

эмоциональное состояние 

персонажей и физические 

особенности игрового 

образа. 

 
2 балла – выполняет 

действия с подсказки или с 

незначительной помощью 

взрослого, от главных ролей 

отказывается, на вопросы 

отвечает не полностью, не 

четко. 

 
1 балл – проявление 

интереса к 

театрализованным играм 

слабое, предметно-игровую 

среду моделирует неохотно. 
 

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТРУД» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

складывает и 

убирает одежду, 

приводит еѐ в 

порядок. 

Самостоятельно 

готовит к занятиям 

своѐ рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы. 

самостоятельно 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой. 

Имеет 

представление о 

мужских и 

женских 

профессиях 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребѐнку 

(среднее 

значение). 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2          

3          

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

        

 

- 
- Диагностические задания по образовательной области «Труд» 

- 
- 

 
Что изучается (оценивается) Дидактические игры, 

задания, ситуации 
Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Умеет самостоятельно 
одеваться, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, 

Наблюдение за 
поведением ребенка во 

время свободной и 

Педагог дает оценку в 
процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

3 балла – ребѐнок 
самостоятелен в 

самообслуживании, 
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приводит еѐ в порядок. специально 

организованной 
деятельности 

время свободной и 

специально 
организованной 

деятельности 

сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определѐнных 

действий и 

достижения 

результатов; 

 
2 балла – труд 

ребенка 

результативен при 

небольшой помощи 

взрослого или 

сверстников; 

 
1 балл – 

результативность 

трудовой 

деятельности 

низкая, требуются 

указания, прямая 

помощь взрослого в 

выполнении 
трудовых действий. 

Самостоятельно готовит к 

занятиям своѐ рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы. 

Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой. 

Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

3 балла – стремится 

к выполнению 

трудовых 

обязанностей, 

охотно включается 

в совместный труд 

со взрослыми или 

сверстниками; 

 
2 балла – по 

инструкции 

взрослого ребѐнок 

готовит к занятию 

своѐ рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы. Под 

руководством 

взрослого 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой; 

 
1 балл – в 

хозяйственно 

бытовом труде 

требуется 

постоянная помощь 

взрослого советами 

и указаниями по 

подготовке к 

работе, а так же 

прямая помощь в 

выполнении 

отдельных 
трудовых действий. 
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Представление детей о труде 

взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 

человека 

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

Показать картинки с 

изображениями няни, 
повара, дворника, врача, 

продавца. 

 
Вопросы: 

 
- Кем работают эти люди? 

Как ты догадался? Кем 

работает (И.О. няни) в 

детском саду? Что делает 

няня? Расскажи, как няня 

моет посуду. 

 
Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

3 балла – у ребѐнка 

ярко выражен 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых, к 

технике. Ребѐнок 

интересуется, кем 

работают близкие 

ему люди, чем они 

заняты на работе, 

охотно отражает 

полученные 

представления в 

сюжетно-ролевых 

играх. различает 

разные профессии 

по существенным 

признакам. 

 
2 балла – ребѐнок 

различает виды 

труда людей на 

основе 

существенных 

признаков, но 

затрудняется в 

обосновании своих 

суждений. В 

описательном 

рассказе о трудовом 

процессе 

испытывает 

затруднения, делает 

ошибки. В 

поведении 

проявляется 

уважение к 

взрослым, бережное 

отношение к 

результатам их 

труда. 

 
1 балл – ребенок 

знает название 

некоторых 

профессий, 

связывая их с 

конкретным 

человеком. Отвечая 

на вопросы, может 

рассказать о 

трудовом процессе. 

В поведении 

отмечаются случаи 

небрежного 

отношения к 

результатам чужого 

труда; помогает 
взрослым неохотно. 
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- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в детском саду, на 

улице, в 

транспорте. 

Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в природе (способы 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе) 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

дорожного 

движения, 

различает и 

называет 

специальные виды 

транспорта, 

объясняет их 

назначение. 

Понимает 

значение сигналов 

светофора. Узнаѐт 

и называет 

некоторые 
дорожные знаки. 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребѐнку 

(среднее 

значение). 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2          

3          

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

        

 

- 
- Диагностические задания по образовательной области «Безопасность» 

 
Что изучается 
(оценивается) 

Дидактические игры, задания, 
ситуации 

Содержание 
диагностического задания 

Критерии оценки 

Соблюдение 

элементарных правил 

безопасного 

организованного 

поведения в детском 

саду, на улице, в 

транспорте 

Задания – предложить ребѐнку 

картинки с различными опасными 

ситуациями и предметами. 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за детьми в 

различных режимных моментах: 

утренний приѐм, уход домой, 

выход на прогулку, при 

экскурсии, при показе кукольного 

театра, в игровой деятельности. 

«Сгруппируй опасные и 

безопасные предметы или 

объекты (в доме, на 

улице, в детском саду, 

транспорте)» 

«Вспомни и расскажи, 

выложи с помощью 

моделей, как правильно 

себя вести, если возникла 

опасная ситуация». 

«Приведи пример того, 
что опасно, а что 

безопасно». 

 

Педагог даѐт оценку в 

процессе наблюдения 

режимных моментов 

(утренний прием, уход 

домой, сбор на прогулку, 

игровая деятельность, при 

посещении театра в ДОУ), 

обратить внимание на 

выполнение правил 
поведения и общения 

1 балл – ребенок имеет 

представление об 

отдельных правилах 

поведения, но привычка 

самостоятельно следовать 

им не сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственным 

побуждением; 

 
2 балла – ребенок имеет 

представление о правилах 

поведения и выполняет их 

в привычной обстановке, 

однако в новых условиях 

испытывает скованность. 

Потребность в поддержке 

и направлении взрослых. 

 
3 бала – ребенок в любой 

ситуации и обстановке 

выполняет правила 

поведения 

Знание и соблюдение 

элементарных правил 

поведения в природе 
(способы безопасного 

Дидактическое упражнение 
«Волшебный поясок» Ребенку 

предлагаются ситуационные 

картинки с различными 

.Задание: рассмотри 

картинки и расскажи, что 

хорошего и плохого в 
этих грибах, растениях, 

1 балл – ребенок имеет 

представление об 

отдельных правилах 
поведения в природе, но 
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взаимодействия с 

растениями и 

животными, бережного 

отношения к 

окружающей природе) 

растениями и животными. животных и насекомых. привычка самостоятельно 

следовать им не 

сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственным 

побуждением; также не 

может назвать 

положительные и 

отрицательные стороны 

различных растений, 

грибов, животных и 

насекомых. 

 
2 балла – ребенок имеет 

представление о правилах 

поведения в природе и 

выполняет их в привычной 

обстановке, однако в 

новых условиях 

испытывает скованность. 

При поддержке и 

направлении взрослого 

может сформулировать 

предположения о 

положительных и 

отрицательных сторонах 

растений, грибов, 

животных, насекомых. 

 
3 бала – ребенок в любой 

ситуации и обстановке 

знает и выполняет правила 

поведения, знает способы 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и животными 

(грибы бывают съедобные 

и несъедобные – ими 

можно отравиться; 

насекомые приносят 

пользу, их надо беречь; 

охранять природу) 

Соблюдает элементарные 

правила дорожного 

движения, различает и 

называет специальные 

виды транспорта, 

объясняет их значение, 

понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнаѐт и называет 

некоторые дорожные 

знаки. 

Дидактические упражнения: 

Лото 

Дидактические игры: 

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный». 

 
«Пешеходы». 

 
«Виды транспорта» 

 
«Волшебный поясок» 

1 балл – выполняет 

отдельные части задания, 

часто не может 

мотивировать или 

объяснить свой выбор, 

называет отдельные знаки, 

не может распределить 

транспорт по видам. 

 
2 балла – выполняет 

задания с подсказки или с 

незначительной помощью 

взрослого, классификация 

транспорта по видам не 

вызывает особых 

затруднений. 

 
3 балла - самостоятельно 

выполняет все действия, 

объясняет и мотивирует 
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   свой выбор. Понимает 

значение сигналов 
светофора. Знает знаки 
«Пешеходный переход», 

 

- 
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

 

№ 
 

п/ 

п 

Фам 

илия 

, 
имя 

ребѐ 

нка 

Продуктивная 

(конструктивна 

я деятельность 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Формирование элементарных 

математических представлений 

) 
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«
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 итоговый 

показатель 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                      

2                      

3                      

Итоговый 
показатель 

по группе 

(среднее 
значение). 

                    

 

- Диагностические задания по образовательной области «Познание» 

- 
 

Что изучается 

(оценивается) 

 Дидактические игры, 

задания, ситуации 

Содержание 

диагностического 
задания 

Критерии оценки 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого 

Дидактическая игра 
«Построй гараж для 

машины». 

 
Материал: различные 

пластмассовые и 

деревянные 

конструкторы. 

Ребенку предлагается 

построить гараж для 

машины из 

различных 

конструкторов  и 

мотивировать выбор 

деталей для 

постройки 

3 балла   – 

самостоятельно 

сооружает различные 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии  с их 

назначением  (гараж 

для грузовой машины, 

для  легковой 

машины); определяет, 

какие детали более 

всего подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 

 
2 балла – обращается 

за помощью к 

взрослому; просьба 

мотивировать выбор 

деталей конструктора 
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    вызывает затруднение 

 
1 балл – выполняет 

задание с помощью 

взрослого, 

мотивировать выбор 
деталей не может. 

 Сгибает 

прямоугольный лист 

пополам, проявляет 

интерес к поделкам из 

бумаги. 

Задание: сделать 

пригласительный 
билет на праздник 

Ребенку предлагается 

лист плотной бумаги, 
всѐ для рисования и 

аппликации. 

 
Задаются вопросы: 

 
- Что такое открытка? 

 
- Почему   она так 

называется? 

 
- Как сделать 

открытку? 

3 балла  – 

самостоятельно 

справляется   с 

заданием, соединяет 

противоположные 

стороны   листа, 

фиксирует линию 

сгиба, правильно 

отвечает на вопросы, 

оформляет открытку. 

 
2 балла – справляется 

с заданием  с 

незначительной 

помощью   взрослого, 

ответы даѐт при 

помощи  наводящих 

вопросов,    открытку 

оформляет. 

 
1 балл – с заданием 

справляется с 

помощью взрослого, 

затрудняется в 

ответах на вопросы, 

открытку оформляет 
небрежно. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Называет времена года 

в правильной 

последовательности 

Дидактическая игра 
«Волшебный 

поясок». «Времена 

года» 

 
Материал: 

предметные картинки 

с изображением 

разных времѐн года 

Задание: назови, 

какое время года 

изображено  на 

каждой картинке? 

Какое сейчас время 

года? Что было до 

осени? Что бывает до 

зимы (до лета, до 

весны )? Назови 

времена года по 

порядку. 

3 балла – 

самостоятельно 

справляется  с 

заданием, правильно 

отвечает на вопросы, 

 
2 балла – справляется 

с заданием с 

помощью наводящих 

вопросов. 

 
1 балл – путает 

времена года. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Умеет формировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме, 

назначению. 

«Логические блоки 

Дьенеша» 

Задания: «найди все 

фигуры, «как эта» по 

цвету (форме, 

размеру)»  (все 

красные фигуры, все 

круги, все тонкие и 

т.д.) 

3 балла – группирует 

предметы, фигуры по 

двум-трѐм свойствам: 

цвет, форма, размер 

(по длине, ширине, 

высоте); обобщает по 

признакам. 

 
2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с помощью 

взрослого. 

 
  1 балл – ребѐнок   
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  затрудняется в 

определении формы, 
размера, цвета. 

 Сравнивает количество 

предметов в группах до 

пяти на основе счѐта, 

приложением, 

наложением. 

Диагностические 

игры. 

 
Материал: цифры, 

блоки Дьенеша. 

Задания: поставить на 

стол один кубик: - 

Сколько кубиков? 

 
Справа рядом 

поставить друг на 

друга два кубика. 

Сколько кубиков во 

втором столбике? 

 
Попросить ребѐнка 

поставить друг на 

друга все толстые 

круги, сосчитать их. 

Затем все тонкие 

круги, тоже 

сосчитать.         Какой 

столбик выше? 

Почему? Найди 
цифру 

обозначающую 
количество кругов в 
одном столбике. 

3 балла - ребенок 

сравнивает предмет с 

предметом, группу (3- 

4 предмета) с 

группой, выделяя при 

этом 4-6 признаков 

сходства и отличия; 

сосчитывает 

предметы (6-8). 

 
2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием при помощи 

наводящих вопросов 

взрослого 

 
1 балл - ребенок 

затрудняется   в 

сравнении, 

группировке 

предметов,   часто 

допускает ошибки. 

 Различает круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

«Логические блоки 

Дьенеша» 

Задание: попросить 

ребѐнка найти блок 

определѐнной 

геометрической 

формы,  назвать 

другие предметы 

такой же формы (на 

что похоже). 

3 балла – ребѐнок 

называет 

геометрические 

формы,  размеры 

предметов,  находит 

фигуры, предметы 

необходимой формы 

и размера, пользуется 

эталонами   в 

деятельности по 
определению формы, 

размеров 

окружающих 

объектов, в 

рисовании, лепке. 

 
2 балла – ребѐнок 

называет 

геометрические 

формы,  размеры 

предметов,   находит 

фигуры, предметы 

необходимой формы 

и  размера, 

испытывает 
затруднения в 

использовании 
эталонов в 

деятельности по 

определению формы, 

размеров 

окружающих 

объектов. 

 
1 балл – ребѐнок 

называет 
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    геометрические 

фигуры, но форму 

предметов на основе 

эталонных 

представлений 

определить 

затрудняется. 

Ошибается в 

изображении форм в 

изодеятельности. 

 Определяет положение 

предметов в 

пространстве, умеет 

двигаться в нужном 

направлении. 

Игра: «Куда пойдешь 

и что найдешь?» 

Задание: воспитатель 

прячет знакомые 

детям игрушки в 

разных местах 

группы.  Затем 

говорит: «Направо 

пойдѐшь – куклу 

найдѐшь; налево 

пойдѐшь - зайчонка 

найдѐшь; вперѐд 

пойдѐшь – мышонка 

найдѐшь;  назад 

пойдѐшь – мячик 

найдѐшь. Куда ты 

пойдѐшь? Ребѐнок 

говорит: куда пойдет 

и что найдѐт, взяв 

игрушку, говорит 

куда    ходил    и   что 
нашѐл. 

3 балла - определяет 

положение предметов 

в пространстве, умеет 

двигаться в нужном 

направлении 

 
2 балла – ребѐнок с 

помощью взрослого 

определяет 

положение предметов 

в пространстве. 

 
1 балл – ребѐнок не 

ориентируется в 

пространстве. 

 Понимает смысл слов: 
«утро», «вечер», 

«день», «ночь», 

определяет части 

суток. 

Игра: «Когда это 

бывает?» 

 
Материал: 

предметные картинки 

с изображением 

разных времѐн суток 

.Задания: предложить 

ребѐнку рассмотреть 

картинки, рассказать 

в какое время суток 

происходят события, 

изображѐнные на 

картинках. 

Попросить ребѐнка 

объяснить свой ответ. 

3 балла – легко 

ориентируется во 

времени. 

 
2 балла – 

ориентируется во 

времени, но иногда 

допускает ошибки. 

 
1 балл – ребенок 

путается   в 

определении 

временных 

отношений. 

 

- 
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Понимает    и 

употребляет слова- 

антонимы;  умеет 

образовывать 

новые слова по 

аналогии   со 

знакомыми 

словами. Умеет 

выделять первый 

звук в слове. 

Рассказывает о 

содержании 

сюжетной 

картинки. 

Может повторить 

образцы описания 

игрушки. 

Итоговый 

показатель  по 

каждому ребѐнку 

(среднее 

значение.) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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1          

2          

3          

Итоговый 

показатель  по 
группе (среднее 
значение). 

        

 

- Диагностические задания по образовательной области «Коммуникация» 

 
Что изучается 
(оценивается) 

Дидактические игры, 
задания, ситуации 

Содержание 
диагностического задания 

Критерии оценки 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми 

словами. Умеет выделять 

первый звук в слове. 

Дидактическая игра: 
«Скажи наоборот» 

 
«Назови поющие и не 

поющие звуки» 

Сладкий – кислый; белый – 

чѐрный; большой – 

маленький; горячий – 

холодный; чистый – грязный; 

весѐлый – грустный; высоко 

– низко; злой - добрый и т.д. 

 
Покажи красный кружок, 

если я произнесу поющий 

звук, а синий, если произнесу 

не поющий звук: (т), (а), (о), 

(к), (и), (д), (у). 

 
Произнеси слова так, чтобы в 

них была слышна песенка 

«насоса» (с-с-с-с-с): сова, 

сумка, носик, нос, пѐс. 

 
Повтори короткие слова. 

Назови длинное слово: кот; 

лис; стол; мак, барабан:, 

крот. 

3 балла – проявляет 
словотворчество, интерес к 

языку, различает понятие 

«слово» и «звук». 

Вычленяет первый звук в 

слове, слышит слова с 

заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и 

согласные звуки. 

 
2 балла – проявляет 

словотворчество; вычленяет 

первый звук в слове; 

различает на слух гласные и 

согласные звуки с 

подсказкой взрослого. 

 
1 балл – не проявляет или 

крайне редко проявляет 

словотворчество. Не 

различает «слово» и «звук». 

Выделяет первый звук в 

слове только с помощью 

взрослого. Не различает на 

слух гласные и согласные 
звуки. 

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. 

Задание: рассказ по 

сюжетной картине «Собака 

со щенятами» 

Вопросы: Про кого эта 

картина? Как зовут собаку? 

Как называются еѐ 

детѐныши? почему собака не 

убегает? Чем занимаются 

щенки? Какого цвета шерсть 

у щенка? Кто из щенков 

больше нравится? почему? 

Есть ли у тебя животное 

дома? Расскажи о нѐм. 

3 балла – инициативно 

поддерживает беседу на 

тему, устанавливает связи и 

может обосновать своѐ 

суждение; отвечает чѐтко, 

развѐрнуто, задаѐт вопросы. 

 
2 балла   –  отвечая на 

вопросы, использует форму 

простого  предложения; не 

проявляет     инициативы, 

затрудняется в установлении 

причинно-следственных 

связей и  их речевом 

выражении. 

 
1 балл – пассивно участвует 

в беседе, слушая других и 

вставляя отдельные слова. 

Может повторить образцы 
описания игрушки 

Задания: составление 
описательного рассказа об 

Задания: воспитатель 
предлагает вначале 

3   балла   –   самостоятельно 
составляет описательный 



161 
 

 игрушках рассмотреть игрушку, а 

затем рассказать про 

игрушку, какая она, т.е. 

описать внешний вид 

игрушки 

рассказ 

 
2 балла – описательный 

рассказ составляет с 

незначительной помощью 

взрослого (подсказка слова, 

формулировки мысли). 

 
1- описательный рассказ 

составляет по вопросам 

взрослого 

 

- 
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Может назвать 

любимую сказку, 

прочитать 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 
считалку. 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует 

(инсценирует) 

небольшие сказки 

(отрывки из 

сказок) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребѐнку 

(среднее значение 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2          

3          

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение). 

        

 

- 
- Диагностические задания по образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 
Что изучается (оценивается) Дидактические игры, 

задания, ситуации 
Содержание 
диагностического задания 

Критерии оценки 

Может назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Ребенку предлагается 

рассказать несколько 

стихотворений, считалок, 

загадок.. 

Ребенок рассказывает 

известные ему 

произведения, называет 

авторов. 

3 балла – развиты умения 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

ребѐнок пересказывает 

знакомые и вновь 

прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

придумывает поэтические 

рифмы, короткие 

описательные загадки, 

охотно участвует в играх со 

звукоподражаниями и 

рифмами. 

 
2 балла – знает 

стихотворения, считалки, 

рассказывает при 

побуждении взрослого; 

 
1 балл – затрудняется при 



162 
 

   пересказывании текстов, 

пересказывает их по 
вопросам или на основе 
иллюстраций 

Рассматривает 

иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально организованной 

деятельности 

3 балла – ребѐнок 

внимательно и с интересом 

слушает чтение или 

рассказывание. Стремится к 

повторной встрече с 

произведением, его героями, 

просит взрослого прочитать 

новое литературное 

произведение. 

   
2 балла – ребѐнок слушает 

чтение или рассказывание, 

рассматривает иллюстрации. 

   
1- интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо. Ребѐнок 

самостоятельно «не 

общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит 

прочитать новое 

произведение. Более 

выраженный эмоциональный 

отклик вызывает только 

рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизирует 

(инсценирует) небольшие 

сказки (отрывки из сказок) 

Наблюдение за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений за 

поведением ребенка во 

время свободной и 

специально организованной 

деятельности 

3 балла – активно и с 
желанием участвует в разных 

видах творческой 

художественной 

деятельности на основе 

фольклорных и 

литературных произведений: 

рисует иллюстрации, лепит и 

конструирует фигурки для 

театрализованных игр, 

участвует в 

театрализованных играх, 

создавая интересные образы 

героев. 

   
2 балла – участвует в разных 

видах творческой 

художественной 

деятельности; участвует в 

театрализованных играх. 

   
1 балл – отказывается от 

участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, 

в образно-игровых этюдах 

создаѐт только простой 
стереотипный образ героев 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
№ 

п/ 

п 
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ребѐнка 

Рисование Лепка Аппликация 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 к

а
ж

д
о

м
у

 

р
еб

ѐн
к
у

 (
ср

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е)
. 

И
зо

б
р

аж
ае

т 
п

р
ед

м
ет

ы
 п

у
тѐ

м
 

со
зд

ан
и

я
 о

тч
ѐт

л
и

в
ы

х
 ф

о
р

м
, 

п
о

д
б

о
р

а 
ц

в
е
та

, 
ак

к
у

р
ат

н
о

го
 

за
к
р

аш
и

в
а
н

и
я
, 

и
с
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

р
аз

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
. 

У
к
р

аш
ае

т 
си

л
у

эт
ы

 и
гр

у
ш

ек
 

эл
ем

ен
та

м
и

 н
ек

о
то

р
ы

х
 

р
о

сп
и

се
й

 н
ар

о
д

н
о

-п
р

и
к
л
а
д

н
о

го
 

тв
о

р
ч

ес
тв

а.
 

П
ер

ед
аѐ

т 
н

ес
л
о

ж
н

ы
й

 с
ю

ж
ет

, 

о
б

ъ
ед

и
н

я
я
 в

 р
и

су
н

к
е 

н
ес

к
о

л
ь
к
о

 

п
р

ед
м

ет
о

в
. 

С
о

зд
аѐ

т 
о

б
р

аз
ц

ы
 р

аз
н

ы
х

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 и

 и
гр

у
ш

ек
, 

и
сп

о
л
ь
зу

ет
 в

сѐ
 м

н
о

го
о

б
р

аз
и

е
 

у
св

о
ен

н
ы

х
 п

р
и

ѐм
о

в
 л

е
п

к
и

. 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
 д

ер
ж

и
т 

н
о

ж
н

и
ц

ы
 и

 

у
м

ее
т 

р
ез

ат
ь
 и

м
и

 п
о

 п
р

я
м

о
й

, 
п

о
 

д
и

аг
о

н
а
л

и
 (

к
в
ад

р
а
т 

и
 

п
р

я
м

о
у

го
л
ь
н

и
к
);

 в
ы

р
ез

ае
т 

к
р

у
г 

и
з 

к
в
ад

р
ат

а,
 о

в
а
л
 и

з 

А
к
к
у

р
ат

н
о

 н
ак

л
еи

в
ае

т 

и
зо

б
р

аж
ен

и
я
 п

р
ед

м
ет

о
в
, 

со
ст

о
я
щ

и
е 

и
з 

н
ес

к
о

л
ь
к
и

х
 

ч
ас

те
й

. 
С

о
ст

ав
л
я
е
т 

у
зо

р
ы

 и
з 

р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
х

 ф
о

р
м

 и
 

сентяб 
рь 

ма 
й 

сентяб 
рь 

ма 
й 

сентяб 
рь 

ма 
й 

сентяб 
рь 

ма 
й 

сентяб 
рь 

ма 
й 

сентяб 
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Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 
значение 

              

 

- Диагностические задания по образовательной области «Художественное творчество» 

- 
Что изучается 
(оценивается?) 

 Дидактические игры, 
задания, ситуации 

Содержание 
диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Рисование Изображает 
предметы путѐм 

создания отчѐтливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных материалов. 

Диагностическая 
ситуация «Научи 

рисовать» 

 
Материал: лист 

бумаги формата А-4, 

изобразительные 

материалы и 

инструменты, 

представленные в 

центре творчества. 

Задание: «Ты любишь 
рисовать? Что 

интересно рисовать? 

Нарисуй, что хочется. 

Всѐ, что захочешь». 

3 балла – в процессе 
восприятия предметов 

и явлений 

окружающего мира и 

искусства различает 

формы, размеры, цвета. 

При косвенной 

помощи взрослого 

может внимательно 

рассматривать 

художественный образ, 

отмечать некоторые 

средства 

выразительности (цвет, 

форму), соотносить 

воспринимаемое с 

собственным опытом. 

 
2 балла - Изображает 

предметы путѐм 
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    создания отчѐтливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

 
1 балл – с трудом 

осваивает приѐмы 

изображения образа; 

рисунки однообразны и 

маловыразительны, 

шаблонны. 

 Украшает силуэты 

игрушек элементами 

некоторых росписей 

народно-прикладного 

творчества. 

Подборка разных 

видов русских 

народных промыслов 

и/или их 

изображений 

(дымковская, 

филимоновская, 

семѐновская 

игрушка, народные 

деревянные 

двигающиеся 

игрушки-забавы и 

т.п.) 

 
Силуэты игрушек. 

Задания: рассмотри 

русские народные 

игрушки. Разложи их 

по видам. Какие тебе 

нравятся больше? 

Почему? Найди силуэт 

понравившейся тебе 

игрушки и укрась его 

по своему. 

3 балла – различает 

некоторые предметы 

народных промыслов 

по материалам, 

содержанию, выделяет 

и поясняет их 

особенности (на 

уровне конкретных 

примеров). Украшает 

силуэты игрушек 

элементами некоторых 

росписей народно- 

прикладного 

творчества. 

 
2 балла – при 

подсказке взрослого 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов. Украшает 

силуэты игрушек 

элементами некоторых 

росписей народно- 

прикладного 

творчества. 

 
1 балл - технические 

навыки освоены очень 

слабо. Не приступает к 

работе без помощи 
взрослого. 

 Передаѐт несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов. 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений 

за поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности. 

3 балла –  владеет 

отдельными 

изобразительными 

умениями, освоил 

некоторые способы 

создания изображения 

в рисовании и 

применяет их в 

совместной со 

взрослыми и 

самостоятельной 

деятельности. 

 
2 балла – Передаѐт 
несложный сюжет, 
объединяя в рисунке 

несколько предметов. 
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    1 балл – с трудом 

осваивает приѐмы 

изображения образа; 

рисунки однообразны, 

маловыразительны, 
шаблонны. 

Лепка Создаѐт образцы 

разных предметов и 

игрушек, использует 

всѐ многообразие 

усвоенных приѐмов 

лепки. 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений 

за поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности. 

3 балла – в процессе 

собственной 

деятельности в лепке 

стремится создавать 

выразительные и 

интересные образы, 

выбирает при 

небольшой помощи 

взрослого и правильно 

использует материалы 

и инструменты. 

 
2 балла – лепит из 

отдельных частей. 

Сохранены все 

пропорции и 

характерные признаки. 

Отсутствует динамика 

и сюжет. 

 
1 балл – лепит с 

помощью взрослого. 

Аппликация Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник); 

вырезает круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы. 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности 

Педагог дает оценку в 

процессе наблюдений 

за поведением ребенка 

во время специально 

организованной 

деятельности 

3 балла – ребенок 

владеет основными 

техническими 

умениями. Вырезает 

нужные детали (из 

квадрата – круг, из 

прямоугольника – 

овал); плавно срезает и 

закругляет углы 

 
2 балла - справляется 

с работой с 

незначительной 

помощью взрослого. 

Проявляет творчество, 

достаточно хорошо 

владеет основными 

техническими 

умениями. 

 
1 балл - работу 

выполняет без 

творчества, полностью 

копирует образец. 

 Аккуратно 

наклеивает 

изображения 

предметов, 

состоящие из 

нескольких частей. 

Составляет узоры из 
растительных форм и 

геометрических 
фигур. 

Создание аппликации 

 
Материал: 

квадратики и 

прямоугольники 

цветной бумаги, клей 

Попросить ребенка 

сделать аппликацию 

3 балла – владеет 

отдельными 

техническими 

умениями, освоил 

некоторые способы 

создания изображения 

в аппликации и 

применяет их в 

совместной со 
взрослым и 
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    самостоятельной 

деятельности. 

 
2 балла - справляется с 

работой с 

незначительной 

помощью взрослого. 

Проявляет творчество. 

 
1 балл – с трудом 

осваивает приѐмы 
создания изображения 

в аппликации, работы 

однообразны, 

шаблонны. 

 


