
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  

 
Раздел 1.  Целевой  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной рабочей программы.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

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

характеристики. 
 

1.1.3.1. Особенности развития детей дошкольного возраста.  

1.1.3.2. Характеристика семей.  

1.1.3.3. Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий в которых осуществляется образовательный 

процесс. 
 

1.1.3.4. Психолого - педагогические условия.  

1.1.3.5. Взаимодействие со взрослыми.  

1.1.3.6. Перспективы развития.  

1.1.3.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

Раздел  2.  Содержательный  

2.1. Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной деятельности и деятельности по освоению образовательных 

областей 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: 15 

2.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

2.1.1.1. Современные образовательные технологии по образовательной области . «Социально-коммуникативное развитие»  

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 17 

2.1.2.1 Современные образовательные технологии по образовательной области «Познавательное развитие»  

2.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 19 

2.1.3.1. Современные образовательные технологии по образовательной области «Речевое развитие».  

2.1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 21 

2.1.4.1. Современные образовательные технологии по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

2.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 23 

2.1.5.1. Современные образовательные технологии по образовательной области «Физическое развитие».  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
26 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей   

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 29 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы  



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 31 

2.7. Иные характеристики содержания Программы.  

2.7.1. Преемственность в работе ДОУ и начальной школы 40 

Раздел 3. Организационный  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

3.3. Распорядок и/или режим дня  

3.3.1. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста.  

3.3.2. Календарный учебный график   

3.3.3. Учебный план (план непрерывной непосредственно образовательной деятельности)  

3.3.4. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

3.3.5. Модель воспитательно-образовательного процесса..  

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.4.1. Календарно – тематическое планирование  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

3.5.1. Развивающая – предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат ДОУ  

Дополнительный раздел  

 Краткая презентация основной образовательной программы 

-- характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с семьями детей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

В своей педагогической деятельности опираюсь на следующие документы 

Нормативные основания разработки Программы 

1. Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 

от 17.10.2013 года); 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: 

Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Программа « От рождения до школы» : 

-соответствует принципу развивающего образования,целью которого является развитие ребёнка; 

-сочетает принципы научной  обоснованности и практической применимости; 

-соответствует критериям полноты ,необходимости и достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума»материала; 

-обеспечивает единство воспитательных ,развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста , в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей ,спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности ,но и при проведениирежимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.Основной формой работы 

с дошкольниками  и ведущим видом  их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-строится сучётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольнымигруппами и между детским садом и 

начальной школой. 

программа должна быть построена на основе качественного, генетического, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. Ниже дается краткое обоснование необходимости использования каждого из перечисленных выше 

подходов. 



1.Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это 

положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

 2. Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Психика имеет логику своего развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате 

качественного преобразования более ранних структур. 

 3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 4.. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование 

психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно 

отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956). 

 5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.  

6. Деятельностныйподход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 



Основные принципы культурно-исторического подхода: 
- Принцип активности, ициативности и субъектностив развитии ребенка.  

- Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо 

учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития.  

- Среда является источником развития ребенка.  

- Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей.  

- Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности ребенка они накладываются.  

- Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития».  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное 

развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с 

одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от их 

развития.  

Основные принципы личностного  подхода: 
- Принцип активности, инициативности и субъектностив развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому.  

- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец) в противоположность принципу интенсификации.  

Встречаются различные современные трактовки этого принципа. Вероятно, это связано с тем, что сам А.В.Запорожец не дал 

однозначного определения предложенного им понятия.  

В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности, в результате чего происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, 

предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким 

образом взрослее.  

При этом упускается из виду, что категория «взрослости» - это категория из области прежде всего личностного развития, а 

не интеллектуального. Д.М.Арановская - Дубовис и Е.В.Заика отмечают, что главное в идее амплификации - это  «обогащение, 

подпитывание развития психики и личности через специально организованную систему обучения и воспитания.  

Такая «подпитка» должна осуществляться с учетом значительных возможностей усвоения ребенком различных знаний и 

умений при условии организации этих процессов с опорой на психологические закономерности строения его деятельности и 



общения» (Арановская-Дубовис Д.М., Заика Е.В. Идеи А.В.Запорожца о развитии личности дошкольника // Вопросы психологии, 

1995, № 5, с.91).  

В.Т.Кудрявцев считает, что амплификация означает «содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым 

через систему культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление 

(переконструирование) этих образцов, главным результатом которой становится порождение нового образа себя и своих 

возможностей. Благодаря этому сама деятельность (в ее многообразных видах) из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта - ребенка». (Кудрявцев В.Т.  «А.В.Запорожец: от 

идеи самоценности детства - к принципам самодетерминации и амплификации детского развития» // Науки о детстве и 

современное образование.М., 2005). 

 

Основные принципы деятельноьго подхода 
- Принцип активности, инициативности и субъектностив развитииребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец).  

При построении развивающей программы методологические принципы развития должны дополняться методологическими 

ориентирами. В качестве главныхметодологических ориентиров основной (примерной)развивающей дошкольной 

образовательной программы можно назвать следующие: 

♦ В качестве основной цели ставить развитие ребенка, понимаемое как возможность самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные). 

♦ Решать задачи развития ребенка средствами и способами, адекватными законам его физического и психического 

развития. 

♦ За результаты освоения Программы принимать качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные), 

возникающие в виде новообразований к концу каждого возрастного периода. 

♦ Исходить из положения о преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, когда 

преемственность понимается как создание в результате дошкольного образования универсальных генетических предпосылок 

учебной деятельности (личностных и интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов учебной деятельности в 

ДОУ. 

♦ Ориентироваться при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных элементарных школьных знаний, умений и 

навыков, а на их личностное, интеллектуальное и физическое развитие. 

♦ Исходить из принципа создания равных условий развития детей в дошкольном возрасте для эффективной подготовки 

их к школе, вместо принципа «создание равных стартовых возможностей». Прохождение детей через образовательный процесс в 

ДОУ никак не ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у них все равно будет разная зона ближайшего развития на 

момент начала обучения в здоровье детей, развивать школе. Создание равных условий развития означает, что все дошкольники 



будут иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного образования (инвариантная часть основной 

общеобразовательной программы) 

1.1.3.1 Особенности развития детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, воспитывать гигиеническую 

культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

    2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, природному, рукотворному), 

воспитывать культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно расширять область 

самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения 

в разных видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, художественной литературе, 

развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться 

к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 

1.1.3.2.ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ  является сотрудничество педагогов с 

семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду  дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

 
 Социально-демографический статус семей  

Количество семей  

Многодетных семей  

Состав семьи 

полная 15/75% 

       неполная 4/20% 



другое (опекаемые) 1/5% 

Ребенок  в семье 

 старший 11/55% 

        средний   

        младший 9/45% 

Социальный уровень 

   малообеспеченная 3/15% 

  среднеобеспеченная 17/85% 

  высокообеспеченная  

Занятость 

  работают оба родителя 12-60% 

   работает один из родителей 2/10% 

Возраст 

    матери до 25  

   от 25 - 35 лет 15/75% 

   свыше 35 5/25% 

   отец до 25  

   от 25 - 35 лет 11/73.3% 

   свыше 35 4-26/7% 

Образование 

   матери среднее 2/8% 

сред.спец. 7/35% 

   высшее 11/55% 

   отца среднее  7/46/7% 

сред.спец. 5/33/3% 



   высшее 3/20% 

  

 

 

1.1.3.3. Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 

 

Социальный заказ, потребность населения микрорайона в образовательных услугах МАДОУ № 29 «Василёк» 

 

 Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ показало, что главной задачей 

детского сада большинство родителей  

82% считает укрепление здоровья ребёнка и его развитие;  

92% родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в 

школе; часть родителей  

60% хотели, чтобы в детском саду развивали речевые способности их ребёнка.  

 Ожидания школы,  (МКОУ НОШ №13). Отдалённый результат качества подготовки детей к обучению в школе показывает 

стабильно высокий результат (до 85% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). Учителя начальных 

классов указывают на недостаточнуюсформированность у дошкольников произвольности, умения работать в едином темпе, 

плохое развитие фонематического слуха мелкой моторики и.  

 

Средства и условия: 

 

-  логопедическая служба, коррекция речи детей 

- связи  ДОУ с социумом поселка -   социальное и коммуникативное развитие детей; 

 - обучающие занятия, интеллектуальное развитие 

 - музыкальный зал, музыкальное развитие детей, физическое развитие детей 

- мини-музей «Русская изба», центр приобщения  детей к истокам русской народной культуры 

- - медицинский кабинет – центр заботы о здоровье  детей 

 - бытовые помещения: пищеблок, прачечная 

 - спортивная площадка, участки для прогулок детей с игровым и  

 физкультурным оборудованием, зеленый массив, экологическая тропа, цветники, огород. 



 

 

Модель сетевого взаимодействия 

 
Цель: создание условий для позитивной социализации каждого ребенка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

1.1.3.4. Психолого - педагогические условия. 

 

Для успешной реализации ООП обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

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

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 

 

Ребенок  

МАДОУ № 29 
«Василёк» 

МКОУ  

НОШ № 13 

МАДОУ  

№ 60  

«Дюймовочка» 

МКДОУ  

№ 10  

«Теремок» 



7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста   ООП  предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1.1.3.5. 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 Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учитсяуважать 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 учитсябрать 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.  

Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 



Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учитсяпонимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

 

1.1.3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых 

научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации 

с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений 

Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений 

Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  



– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования. 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих 

Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками 

предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ 

Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагаетсоздание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  



–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных 

географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

1.1.3.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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.  

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

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оцениваниекачества 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;  

 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 партфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  



– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 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 должна обеспечивать 

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

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, 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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть 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; 

– способствуетоткрытости 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. 

1.2.Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования. 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как 

долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие 

предпосылки для их реализации. 

Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной деятельности и деятельности по освоению 

образовательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных  и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области , с обязательным  психологическим сопровождением. При этом решение программных 



образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной  деятельности дошкольников. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

комфортной для ребенка должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам 

рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

      2.1.1.Образовательная область « СОЦИАЛЬНО-КОММУКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».  

- Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности.  

- Развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта. Эмоциональной отзывчивости. Сопереживания, формирования готовности 

к совместной деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье м сообществу детей и взрослых в 

Организации.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту. Социуме. Природе.  

      Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 

      Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований: 



-  Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции общения. 

-  Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений. 

-  Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно она способствует формированию у 

ребенка способности определенным образом в них ориентироваться. 

-  Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Метод руководства сюжетно- ролевой игрой  Н.Я.Михайленко и Н.А.Коротковой. 

-  Первый принцип.- для того, чтобы дети овладели игровыми действиями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

-  Второй принцип – на каждом возрастном этапе  игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и 

усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

-  Третий принцип – на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

        Компоненты патриотического воспитания: 

 -     Содержательный(представления ребенка об окружающем мире) 

--- о культуре народа, его традициях, творчестве; 

---о природе родного края и страны, деятельности человека в природе; 

---об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

--- о символике родного поселка и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру0 

--- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

--- интерес к жизни родного поселка и страны; 

--- гордость за достижения своей страны; 

--- уважение к традициям и культуре народа, к историческому прошлому. 

--- восхищение народным творчеством. 

--- любовь к родной природе, к родному языку. 

--- уважение к человеку труженику и желание принимать посильное участие  втруде. 

Деятельностный( отражение отношения к миру в деятельности) 

--- труд, 

--- игра, 

--- продуктивная деятельность. 

--- музыкальная деятельность, 

--- познавательная деятельность. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 



      Цель– формирование основ безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ. 

--- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «опасно, не опасно». 

--- Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки). 

--- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

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,  а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

--- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок.  С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации , если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

--- Занятия  проводить не только по графику и по плану, а использовать каждую возможность  в процессе игр, прогулок и т. д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 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. 

Развитие трудовой деятельности. 

Виды труда. 

--- Навыки культурного быта ( труд по самообслуживанию). 

--- Ознакомление с трудом взрослых. 

--- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

--- Труд в природе 

--- Ручной труд (мотивация –сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности. 

-- Поручения – простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и индивидуальные. 

-- Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

-- Дежурство (не более 29 минут) – формирование общественно-значимого мотива; нравственный, этический аспект. 

     Содержание психолого-педагогической работы детей шестого года жизни по социально-коммуникативному развитию. 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки  и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

      Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

      Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 



Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки,следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в 

природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 



навредить живот- ному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Формы организации образовательной деятельности. 

   Познавательные эвристические беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

-  Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Наблюдения. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

2.1.1.1.Современные образовательные технологии по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая технология 
    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; 



 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого 

подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог 

быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология 

должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как средство 

педагогической коррекции поведения детей. 

 

Здоровьесберегающая  технология: 

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4.  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том 

числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и 

др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 



6.  обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной 

сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

 

                                    Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

 

2.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 -  предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

-  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, 

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

- , об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1. 

    Основные цели и задачи  

      Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 



Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

      Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

       Формирование элементарных математических представлений 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений. 

 - Формирование математических представлений на основе перцептивных ( ручных действий) детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

 - Использование и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности и их разнообразного воздействия при освоении математических понятий. 

      Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

- Демонстрационные опыты. 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

- Занятия с четкими правилами, обязательные для всех, фиксированной продолжительности. 

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики. 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

     Методы по ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, повышающие познавательную активность. 

- Элементарный анализ. 



- Сравнение по контрасту, подобию, сходству. 

- Группировка и классификация. 

- Моделирование и конструирование. 

- Ответы на вопросы детей. 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

  Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

- Воображаемая ситуация. 

- Придумывание сказок. 

- Игры – драматизации. 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

- Юмор и шутка. 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 Методы. Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности. 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности. 

- Перспективное планирование. 

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа. 

  Методы коррекции и уточнения детских представлений. 

- Повторение. 

- Наблюдение. 

- Экспериментирование. 

- Создание проблемных ситуаций. 

- Беседа. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию элементарных математических представлений детей шестого 

года жизни. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого  числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 



из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество  

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?», «Какой?» правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения,  а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать  предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 

в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 



      Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

    Познавательно – исследовательская деятельность . 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе  его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные  

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная 

деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объеденяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, 



картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

     Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять  назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

     Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления 

о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-симости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять 



и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

2.1.2.1.Современные образовательные технологии по образовательной области «Познавательное развитие» . 

 Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии 

(технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам 

предлагается проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности:  
- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества. 

 Движение   воздуха, воды.  

 Свойства почвы и минералов. 



 Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа)  

 Виды растений. 

 Виды животных. 

 Виды строительных сооружений. 

 Виды транспорта. 

 Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 

 Стороны света. 

  Рельефы местности. 

 Природные    ландшафты и их обитатели.  

 Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

4. Путешествие по «реке времени» 

 Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет — 

пирамиды). 

 История    жилища и благоустройства 

 Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором выросли его 

родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, 

планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте 

информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 



 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

 ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно 

набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 



5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно - ориентированная технология 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем 

пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить о том, что педагоги полностью 

приступили к реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: 

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях (например: д/с № 2), где имеются комнаты 

психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие 

индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети 

могут выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие 

силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

 Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений с процессуальной 

ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой 

гуманистической направленностью содержания. Таким подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из 

детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных 

установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 



установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-образовательный процесс должен 

гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к 

ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

Здоровьесберегающие технологии: 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения, 

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога, 

 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 



обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной 

сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Речевое развитие  

-- включает владение речью как средством общения и культуры; 

--обогащение активного словаря; 

--развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-- развитие речевого творчества; 

--развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

-- фонематического слуха; 

-- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

-- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-- формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

    Основные цели и задачи  

     Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 



 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.            

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

      Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обеспечения активной речевой практики. 

       Основные направления работы по развитию речи в дошкольной организации. 

    - 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 (наблюдения в природе, экскурсии) 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Словесные. 

 - Чтение и рассказывание художественных произведений. 

- заучивание наизусть. 



- Пересказ. 

- Обобщающая беседа. 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические. 

- Дидактические игры. 

- Игры – драматизации . 

- Инсценировки. 

- Дидактические упражнения. 

- Пластические этюды. 

- Хороводные игры. 

      Средства развития речи. 

- Общение взрослых и детей. 

- Художественная литература. 

- Культурная языковая среда. 

- Обучение родной речи на занятиях. 

- Изобразительное искусство, музыка, театр. 

- Занятия по другим разделам программы. 

       Содержание психолого-педагогической работы  по развитию речи детей седьмого года. 

  Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать 



развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- сказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не большие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем 

    Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.1.3.1Современные образовательные технологии по образовательной области «Речевое развитие» 

Здоровьесберегающая технология. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 



В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения, 

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога, 

 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка 

и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том 

числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и 

др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-

развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия 



  Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором выросли его 

родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, 

планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте 

информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 



 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

 ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно 

набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

 

2.1.4. 0бразовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие  

-- предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного),  

-- мира природы;  

-- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-- восприятие музыки, 

--  художественной литературы, фольклора;  

-- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и т. 

д. ) 

    Содержание психолого-педагогической работы детей седьмого года жизни. 

Приобщение к искусству  



Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учитьвнимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры на- родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность) Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 



умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно -прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходоватьматериалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. Предметное рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для по- лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 



дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

пол-хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые пред- меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная 

лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни  геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 



Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- гой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономнои рационально расходовать материалы. 

 Конструктивно – модельная  деятельность.  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

     Музыкальная деятельность. 
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с класс ческой, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 



громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

5. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыкиинсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать кинсценированиюсодержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

2.1.4.1.Современные образовательные технологии по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Личностно - ориентированная технология 
 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем 

пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить о том, что педагоги полностью 

приступили к реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени. 



В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях (например: д/с № 2), где имеются комнаты 

психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие 

индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети 

могут выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие 

силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

 Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений с процессуальной 

ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой 

гуманистической направленностью содержания. Таким подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из 

детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных 

установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-образовательный процесс должен 

гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к 

ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

 

 



Технология портфолио дошкольника 
Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 

эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Существует ряд функций портфолио: 

 диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), 

  содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

  рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

 Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.  Вариантов портфолио очень много. Содержание 

разделов  заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.  И. Руденко 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

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 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «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?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, 

проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими 

с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. Л. Орлова 

предлагает такой вариант портфолио, содержание которого в первую очередь будет интересно родителям, портфолио 

можно заполнять как в детском саду, так и дома и можно представлять как мини-презентацию на дне рождения ребенка. Автором 

предлагается следующая структура портфолио. Титульный лист, на котором содержится информация о ребенке (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения), фиксируется дата начала и дата окончания ведения портфолио, изображение ладошки ребенка на 

момент начала ведения портфолио и изображение ладошки на момент окончания ведения портфолио. 

 Раздел 1 «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», куда последовательно вклеиваются 

портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его рождения, и «Обо мне», где содержится информация о времени и месте 

рождения ребенка, о значении имени ребенка, о дате празднования его именин, небольшой рассказ родителей, почему было 

выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и известных однофамильцах, персональная 

информация ребенка (знак зодиака, гороскопы, талисманы и др.). 



 Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о росте ребенка с первого года жизни, и 

«Мои достижения за год», где указывается, на сколько сантиметров вырос ребенок, чему научился за прошедший год, например 

считать до пяти, кувыркаться и др. 

 Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о членах семьи (кроме личных данных, 

можно упомянуть профессию, черты характера, любимые занятия, особенности совместного времяпрепровождения с членами 

семьи). 

Раздел 4 «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на которых он изображен за выполнением домашней 

работы. 

Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы ребенка по экскурсиям, 

познавательным прогулкам. 

 Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские работы (рисунки, сказки, стихи, 

фотографии с утренников, записи стихотворений, которые ребенок рассказывал на утреннике и др.) 

 В. Дмитриева, Е. Егорова также предлагают определенную структуру портфолио: 
Раздел 1 «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте познакомимся», включающая в себя сведения о 

ребенке, его достижения, которые отметили сами родители. 

Раздел 2 «Информация педагогов» содержит информацию о наблюдениях педагогов за ребенком во время пребывания его 

в детском саду в четырех ключевых направлениях: социальные контакты, коммуникативная деятельность, самостоятельное 

использование различных источников информации и деятельность как таковая. 

Раздел 3 «Информация ребенка о себе» содержит информацию, полученную от самого ребенка (рисунки, игры, которые 

ребенок сам придумал, рассказы о себе, о друзьях, награды, дипломы, грамоты). 

Л. И. Адаменко предлагает следующую структуру портфолио: 

 блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о личностных качествах ребенка и включает в себя: 

сочинение родителей о ребенке; размышления воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в процессе неформальной 

беседы «Расскажи о себе»; ответы друзей, других детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку ребенка (итоги теста 

«Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка; «корзину пожеланий», в содержание которой входят 

благодарность ребенку — за доброту, щедрость, хороший поступок; благодарственные письма родителям — за воспитание 

ребенка; 

 блок «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что ребенок умеет, что знает, и включает в себя: ответы 

родителей на вопросы анкет; отзывы воспитателей о ребенке; рассказы детей о ребенке; рассказы педагогов, к которым ребенок 

ходит на кружки и секции; оценка участия ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных интересов ребенка; 

грамоты по номинациям — за любознательность, умения, инициативу, самостоятельность; 

блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих способностях ребенка и включает: отзыв родителей о 

ребенке; рассказ ребенка о своих успехах; творческие работы (рисунки, стихи, проекты); грамоты; иллюстрации успешности и 



 

Здоровьесберегающие технологии: 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения, 

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога, 

 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 



К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной 

сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура: 
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-полнять движения. Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на само- кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучатьпомогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

- развитию равновесия, 

-  координации движения, 

-  крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

-  овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески  развитого 

ребенка 

Задачи и направления 
- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:двигательной, направленной на развитие координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Интеграция образовательной области с другими образовательными областями. 

Виды интеграция 

 образовательной области «Физическое развитие»  

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к «Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 



ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской 

деятельности), формирования элементарных  

математических представлений  (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения и т. 

д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей).  

двигательной активности детей, использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений о здоровом образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкально-ритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики; использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов двигательной активности). 

Общепедагогические принципы физического развития 

- Осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) 

- Активности 

- Систематичности и последовательности 

- Повторения 

- Постепенности 

- Наглядности 

- Доступности и индивидуализации 

Специальные принципы физического развития 

- Непрерывности 



- Системного чередования физических нагрузок и отдыха 

- Постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий 

- Адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 

- Всестороннего и гармоничного развития личности 

- Оздоровительной направленности 

- Оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения 

Средства физического развития 

- Гигиенические факторы 

- Режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок 

- Система рационального питания 

- Гигиена одежды, обуви 

- Санитарное состояние помещений детского сада, чистота элементов предметно-развивающей среды 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) 

-Физические упражнения 

Методы физического развития 

- Общепедагогические наглядные 

- Вербальные (словесные) 

- Практические 

- Информационно-рецептивный метод 

- Репродуктивный метод  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

Формы организации физического развития 

- Физкультурные занятия 

- Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей 

- Активный отдых 

Здоровьесберегающие технологии 

- Медико-профилактические 

- Психологической безопасности 

- Оздоровительной направленности воспитательно-образовательного процесса 

- Технологии обучения здоровому образу жизни 

- Коррекционные технологии 



Комплексная система  физкультурно-оздоровительной работы 

- Создание условий для двигательной активности детей 

- Система двигательной деятельности и психологической поддержки 

- Система закаливания 

- Организация рационального питания 

- Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

- Двигательный режим 

 

 

2.1.5.1.Современные образовательные технологии по образовательной области «Физическое развитие» 

Здоровьесберегающие технологии: 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения, 

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога, 

 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии 

развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 



ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной 

сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. . 

Игровая технология 
    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого 

подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог 

быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология 

должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как средство 

педагогической коррекции поведения детей. 

 



 

 

 

 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации основной образовательной программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Часть программы, реализуемая участниками образовательного процесса. 

Учебный план 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

на 2015-2016 учебный год. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество занятий в год 

   Средняя группа 

1.  «Экологическое воспитание в детском саду» Николаева 

С.Н. 

   1 раз в месяц 

  ИТОГО в год по программе:    9 

2. «Урал. Человек. Истоки»    - 

3. «Мы живем на Урале»    1 раз в месяц 

  ИТОГО в год по программе:    9 

3. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

   2 раза в месяц 

  ИТОГО в год по программе:    18 

4. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»    1 

 ИТОГО в год по программе:    9 

  ИТОГО В ГОД:    45 

      

       В части , формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные порциальные программы, на 

правленые на развитие детей в нескольких областях: 



1. «Мы живем на Урале» . О.В.Толстикова 

Национально –культурные условия реализации программы 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной 

территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, 

сфер общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

      Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого 

ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости 

для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 

детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет 

способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

  формы, методы  и приемы организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по освоению содержания 

образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей 

детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 



 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, 

планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, 

зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, 

гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 

совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

 

Блоки 

       Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

       Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

     Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к 

людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство 

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные 

занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 



5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других 

народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

       Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг-

рушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, 

опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий 

в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

          Целевые ориентиры  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 

природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность,  ребенок проявляет готовность к знакомству с национальностями своего 

края,стремится к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 



- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о 

малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного 

города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

         2. Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. 

        Цель: формирование начал экологической культуры- правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе , к 

людям как к части природы, к вещам, к материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 



3 «Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А.Лыкова. 

ФГОС предусматривает быстрый переход к проектированию современного образовательного процесса на основе принципов  

фундаментальности и культуросообразности. Подобный переход принципиально изменяет содержание образовательного 

процесса, в котором возможно: 

---  выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, создание индивидуальных условий 

для обогащения жизненного опыта и личного роста; обеспечение ресурсов для самореализации детей, подготовка их к 

достижению жизненных успехов, приучение к самоконтролю и саморегуляции. 

---  содействие трансляции культуры, передача детям опыта предшествующих поколений, «вооружение» культурными 

инструментами, позволяющими ориентироваться  и самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить, 

преобразовывать. 

---  обучение детей эффективному взаимодействию и сотрудничеству с другими людьми, подготовка к успешному 

осуществлению функций, соответствующих тем ролям, которые человек играет в обществе  как гражданин государства, член 

семьи, как полноценный участник образовательного процесса. 

           4.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко. 

Методика изобразительных занятий направлена не только на эстетическое развитие детей, но и на развитие мышления, 

направлена на эстетическое освоение мира посредством искусства. Изобразительная деятельность выступает как 

содержательная основа и важнейшее условие эстетического развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного 

детства 

5. «Математика в детском саду»  В.П.Новикова. 
Используемые методические приемы, сочетание практической, игровой деятельности, решение проблемно-игровых и 

поисковых ситуаций способствуют формированию у детей элементарных математических представлений. 

6. «Театрализованная деятельность в детском саду»Е.А.Антипина. 

Цель: развитие артистических способностей детей через театрализованную деятельность. 

Задачи и методы: 

- последовательное знакомство детей с видами театра; 

- поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам; 

- совершенствование артистических навыков детей; 

- раскрепощение ребенка; 

- работа над речью, интонациями; 

- коллективные действия, взаимодействия; 

- пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо сочувствовать , сопереживать. 

Принципы: 

- импровизированность, 



- гуманность, 

- систематизация знаний, 

- учет индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав 

детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству.  

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного 

отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании.  

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 

Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 



возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.  

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь 

ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. К настоящему времени 

разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 

развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее 

время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с 

названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить 

педагогов, психологов дошкольных обще- образовательных учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, 

помочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада. 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития:  

• дети с нарушениями слуха (слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

 • дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает 

зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

 • дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства, 

вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических 

функций, вследствие слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного мозга, 

обусловливающее нарушения высших познавательных процессов;  

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой полиморфную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой;  



• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных (сенсорное, 

двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др.  

Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического развития детей с комплексными 

нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. Имеющиеся у детей отклонения приводят к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. Значительную по 

численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы.  

Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими 

вариантами:  

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

 • дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 • дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, закрытаяринолалия, дисфония, 

заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 • дети с легкой задержкой психического развития (конституциональ- ной, соматогенной, психогенной); • педагогически 

запущенные дети;  

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, 

фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без на- рушений интеллектуального 

развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

 • дети с психогениями (неврозами); 

 • дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский аутизм, эпилепсия);  

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической природы; 

 • дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или нарушения их функционального или 

органического генеза (в том числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 



В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной имплантации, которым также необходима 

специальная помощь при организации педагогической работы. Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение 

между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина 

нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они 

нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных 

проблем. В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений составляют как дети с нормальным 

ходом психического развития, так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Работа с детьми с нарушением речи. 

 

 Создание речевого уголка, в котором проводится индивидуальная работа (артикуляционная гимнастика, пальчиковые 

игры и др.) 

 В режимных моментах разучивание потешек, скороговорок, чистоговорок, поговорок, стихотворений. 

 Совместная работа с логопедом в ННОД. 

 Вся работа с детьми проводится по рекомендациям логопеда. 

  

Работа с одаренными детьми. 

 

  Организуем совместная работа с музыкальным руководителем 

 Рекомендуем родителям посещать кружки, секции, школы исскуств. 

 Предлагаем принять участие в конкурсах на уровне ДОУ, района, области. 

 

Работа гиперактивными детьми 

 У детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью очень высокий порог чувствительности к отрицательным 

стимулам, а потому слова «нет», «нельзя», «не трогай», «запрещаю» для них, по сути дела, пустой звук. Они не 

восприимчивы к выговорам и наказанию, но зато очень хорошо реагируют на похвалу, одобрение. От физических наказаний 

родителям вообще следует отказаться. 

 Необходимо с самого начала строить взаимоотношения с ребёнком на принципах согласия и взаимопонимания. Безусловно, 

не следует разрешать ему делать всё, что вздумается. Нужно объяснить, почему это вредно или опасно. Если не получается 



– отвлечь, переключить внимание на другой объект. Говорить нужно спокойно, без лишних эмоций, лучше всего используя 

шутку, юмор, какие-нибудь забавные сравнения. Выражая недовольство, ни в коем случае не следует манипулировать 

чувствами ребёнка и уж тем более его унижать. Следует эмоционально поддерживать дошкольника во всех попытках 

конструктивного, положительного поведения, какими бы незначительными они ни были. 

 Также очень важен физический контакт с ребёнком. Обнять его в трудной ситуации, прижать к себе, успокоить. 

 Можно определить для ребёнка круг обязанностей, а их исполнение держать под постоянным наблюдением и контролем, но 

не слишком жёстко. Дав ребёнку новое задание, лучше показать, как его выполнять, подкрепить рассказ рисунком. 

Зрительные стимулы очень важны. Не следует перегружать внимание дошкольника. На определённый отрезок времени, 

можно поручить только одно дело, чтобы он мог его завершить 

 Любой вид деятельности, требующий от ребёнка концентрации внимания (чтение, игра с кубиками, раскрашивание, уборка 

дома и т.п.), должен быть вознаграждён: в качестве приза могут выступать слова похвалы и одобрения. 

 А вот длительные прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, бег, очень полезны для гиперактивного ребёнка. 

Они позволяют сбросить избыток энергии. 

 На прогулке сначала поиграть в подвижные игры, а потом перед заходом в более спокойные. 

 Совместно с учителем по физической культуре вести коррекционную работу с такими детьми. Физические упражнения 

улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизируют обмен веществ, укрепляют мышцы и ткани, 

увеличивают кислородный обмен, выводят шлаки, снимают мышечную усталость, насыщают человека дополнительной 

энергией. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-

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

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

          2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурная практика ребенка – активная продуктивная образовательная деятельность. 



       До школы культурные практики ребенка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий ( собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования) 

Культурные практики в дошкольном образовании:  

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные., образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка.   

Направлением данной технологии является формирование у детей дошкольного возраста направленности на мир семьи  в 

процессе  освоения культурных практик. 

Цель технологии культурных практик – проектирование воспитательно- образовательного процесса по формированию у детей 

дошкольного возраста направленности на мир семьи в процессе освоения культурных практик. 

Задачи: 
-разработать содержание и технику освоения детьми дошкольного возраста следующих культурных практик: чтение, 

коллекционирование, фольклор ; 

-обеспечить присвоение ( идентификацию) ,интериоризацию детьми определённых характеристик мира семьи как обьекта 

идентификации; 

-научить детей с помощью взрослого способам действий по присвоению , сохранению и преумножению культурного опыта 

семьи. 

Основными принципами  обеспечивающими эффективность реализации технологии культурных практик формирования у ребёнка 

направленности на мир семьи , являются следующие: 

- принцип культуросообразности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип индивидуально-личностного подхода; 

 

  К культурным практикам можно отнести все разнообразие: 

исследовательских, социально- коммуникативных, организационно- коммуникативных, художественных способов действий. В 

этих практических процессах – пробах ребенок сам овладевает интересной для него информацией, в детских видах деятельности и 

проектировании. 

    Культура сущностное качество любой формы деятельности. Практика ребенка становится культурной. Когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысление его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

     На основе взаимодействия со взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

черты характера и стиль поведения. 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: 



 - чтение художественной литературы, 

--все виды игр, 

--продуктивная деятельность, 

--Познавательно- исследовательская деятельность 

--Совместные формы деятельности, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика ( взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, и могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. 

2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы детей 5-6лет. 

       Приоритетная сфера инициативы – научениеДеятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

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

путей и способов совершенствования продукта.  

-- Спокойно реагировать на успех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. д. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

-- 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. 

-- Создавать условия для разнообразной  самостоятельной  творческой деятельности детей. 

-- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

предложения. 

-- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными партнерами 

   Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. Семья – это жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

      Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса. Оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителями 

воспитанников: 



-- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

-- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

-- Возрождение традиций семейного воспитания. 

-- Повышение педагогической культуры родителей. 

      Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

--Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать. Оценивать. 

--Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения – это 

-- первичное знакомство, беседа, анкетирование, 

-- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка, 

-- проведение совместных мероприятий.   

-- наглядная информация для родителей, 

-- родительские собрания. 

-- групповые консультации, 

-- проведение рекламной компании. 

.       Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников. 

-- Открытость детского сада для семьи. 

-- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.. 

-- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

-- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

-- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

-- Формирование устойчивого интереса родителей к активному вовлечению в общественную деятельность. 

 

2.7.Иные характеристики  содержание программы 

 

2.7.1. Преемственность в работе ДОУ и начальной школы. 

 Преемственность  в работе между ДОУ и начальной школой 

 

Поступление ребенка в первый класс — это сложное испытание и для него самого и для его родителей. Как сделать так, 

чтобы первокласснику в школе было комфортно, чтобы его первые неудачи не омрачили всю дальнейшую школьную жизнь. Как 



отмечают психологи, детей младшего возраста пугает все, что неизвестно, ново. И часто страх-то и становится причиной 

дезадаптации (и не только ребенка, но и родителей). 

Другой причиной возникновения проблем адаптации специалисты называют несоответствие функциональных возможностей 

ребенка требованиям школы. 

Что такое «школьная зрелость»? Это не что иное, как необходимый уровень развития, который позволяет ученику без ущерба для 

здоровья, нормального развития справляться с учебной нагрузкой. Обучение требует зрелости определенных психических 

функций (восприятия, памяти, внимания и пр.) и личности в целом. Уровень зрелости отдельных психических функций, а 

также  личности определяется естественной динамикой возрастного развития, которая может иметь определенные 

индивидуальные особенности, то есть одни дети развиваются несколько быстрее, другие — медленнее. 

Готовность к школе — это не только набор определенных умений и навыков, которые должны быть сформированы у ребенка к 6-7 

годам. Готовность к школе,     по мнению психологов, включает в себя несколько основных компонентов: 

1.     Интеллектуальная готовность. Ориентировка ребенка в окружающем мире, запас его знаний, усвоенных в системе. 

Желание узнавать новое, любознательность. Сенсорное развитие. Развитие образных представлений. Развитие речи и 

мышления в соответствии с возрастной нормой. Смысловое запоминание. 

2.     Личностная и социально — психологическая готовность. Принятие позиции школьника. Положительное отношение к 

школе, к учебной деятельности, к учителям, к себе самому. Потребность в общении, умение подчиняться правилам и 

интересам группы, способность устанавливать отношения с другими детьми и взрослыми. Способность действовать 

совместно с другими. 

3.     Эмоционально — волевая готовность. Способность управлять своими эмоциями и поведением. Умение организовывать 

рабочее место и поддерживать порядок на нем. Стремление преодолевать трудности. Стремление к достижению результата 

своей деятельности. 

4.     Физическая готовность. Состояние здоровья. Физическое развитие. Развитие мелких групп мышц. Координация 

движений в соответствии с возрастной нормой (прыжки, подскоки, бег и т. д.). Готовность организма ребенка к учебным 

нагрузкам. 

        Готовность ребенка к школе непосредственно связано с возрастными особенностями детского организма. В настоящее время 

в 1-ый класс поступают дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев. Необходимо отметить, что возрастные особенности 

шестилетнего ребенка, начинающего обучение в школе, существенно отличаются по сравнению с детьми 7 лет. 

         Главным отличием психологи считают: у шестилетнего ребенка переход от игровой деятельности к учебной идет медленнее. 

Ребенок еще хочет играть гораздо больше, чем учиться! 

Цели программы: 

Выявление, предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе на новую ступень обучения, сохранение их 

здоровья и эмоционального благополучия. 

Задачи: 



1.     Обеспечение эмоционально комфортных условий ребенку, поступающему в 1-ый класс. 

2.    Осуществление  помощи учителю в поиске наиболее эффективных путей взаимодействия с учениками в период их 

адаптации к школе. 

3.     Оказание психологической помощи и поддержки ребенку и родителям. 

4.     Формирование у обучающихся позитивного отношения к школе. 

5.     Развитие у обучающихся социальных и общеучебных навыков. 

6.    Способствовать осуществлению преемственности в работе воспитателей ДОУ и учителей начальной  школы. 

7.    Способствование повышению уровня психолого-педагогической компетентности учителей и родителей. 

 Принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и поддержку эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на 

накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми 

знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального 

образования. 

2.Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и математического 

циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого 

значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности детей. 

3.Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

4.Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" различных культур, создание условий для наиболее 

полного  ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

5.Принцип содержания образования. Предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной науки, 

потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию образования, 

то есть возможности индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума 

образования как условия, обеспечивающего право каждого ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими 

дошкольного и начального образования. 

Этапы реализации программы 

1. Этап подготовки к поступлению в 1-ый класс. 



Сбор информации. 

Дата 

Участники 

Мероприятия 

январь 

Администрация, 

учителя начальной школы 

1.Заполнение учителями анкет по адаптации первоклассников школе. 

2.Комплектование  1-х  классов. 

3. Совместная работа учителей и воспитателей по комплектованию ЛДП. 

февраль 

Учителя  

начальной школы, 

воспитатели ДОУ 

1. Встреча с воспитателями ДОУ. 

2. Знакомство с будущими первоклассниками, посещение непосредственно образовательной деятельности, с целью установления 

контакта с детьми. 

3. Знакомство с продуктами детской деятельности. 

4. Проведение выставки рисунков «Защитники Отечества» 

март 

Воспитатели ДОУ, учителя начальной школы 

1. Экскурсия в школу для ребят МКДОУ. 

2. Встреча с первоклассниками 

(Праздник  «Прощание с Азбукой») 

апрель 

Администрация школы, воспитатели, учителя начальной школы, 

школьный библиотекарь 

1. Совместное заседание (воспитатели ДОУ, учителя нач.кл.) «Скоро в школу» 

2. Собрание для родителей, будущих первоклассников «Готовность к обучению в школе». 

3. Анкетирование родителей «Мой ребёнок будущий первоклассник» 

4. Путешествие по сказкам для дошкольников. 

Май 

Июнь 



В течение года 

Администрация школы, воспитатели, учителя нач.кл., родители 

Администрация школы 

1. Психолого — педагогический консилиум  (обсуждение уровня готовности детей к школе, особенностей каждого ребенка, 

удачных приемов взаимодействия с каждым ребенком и его родителями). 

2. Консультирование родителей дошкольников. 

3. Проведение выставки рисунков «Счастливое детство». 

4. Приглашение учителей будущих первоклассников на выпускной вечер. 

5. Прием документов в 1 класс. 

6.Оказание шефской помощи ДОО «Солнечная страна» ДОУ. 

(по плану ДОО). 

2. Сопровождение учащихся первых классов. 

Работа с учениками, их родителями, учителями. 

Дата 

Участники 

Мероприятия 

август 

Администрация, учитель 1 класса 

1. Комплектование 1 класса. 

сентябрь 

Администрация, учитель 1 класса. 

1. Посещение уроков, наблюдение на перемене. 

2. Анализ первых впечатлений учителя о классе. 

3.Проведение классного часа на знакомство. 

5.Оформление индивидуальных карт класса, карт индивидуального сопровождения развития ученика. 

6.Проведение родительского собрания «Первые дни в школе» 

7.Анкетирование родителей (Первая неделя в школе). 

8.Анкетирование обучающихся «Адаптация ребенка в школе». 

октябрь 

Администрация, учитель 1 класса. 

1.Диагностика особенностей адаптационного периода, позволяющая оценить эмоциональное состояние первоклассников и их 

отношение к основным составляющим процесса обучения. 

2.Заполнение карт сопровождения класса, карт индивидуального сопровождения развития учеников по результатам диагностики. 



3. Родительское собрание  «Адаптация первоклассников». 

4. Анкетирование родителей. 

5. Проведение индивидуальных консультаций родителей. 

ноябрь 

Администрация, учитель 1 класса, воспитатели ДОУ 

1. Психолого-педагогический консилиум «Первые шаги в школе» 

- анализ особенностей адаптационного периода; 

- выявление детей группы риска; 

- разработка и реализация плана индивидуального сопровождения. 

2. Проведение собеседований, индивидуальных консультаций с родителями. 

Февраль- 

март 

Администрация, 

учитель 1 класса 

1.Отслеживание учащихся, испытывающих учебные затруднения. 

2. Диагностика включенности и эмоционального благополучия. 

3.Индивидуальные консультации с родителями. 

4. Открытый урок для родителей, воспитателей ДОУ. 

апрель 

Учитель 1 класса 

1. Диагностика межличностных отношений. 

2. Родительское  собрание «Предварительные итоги обучения» 

3.     Подведение итогов. 

Дата 

Участники 

Мероприятия 

май 

Воспитатели ДОУ, 

администрация, учителя нач. кл. 

1. Психолого-педагогический консилиум         «Итоги и перспективы». 

- результативность индивидуально — ориентированных программ сопровождения учащихся; 

- эффективность реализации программы «Преемственность. Адаптация». 

 



Прогнозируемый  результат: 

 

 Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной активности будущего ученика. 

 Познавательная активность будет выступать не только необходимым компонентом учебной деятельности, но и 

обеспечивать его интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка. 

 Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих (умственных, художественных) и 

других задач, как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

 Сформированность  способностей ребенка перед вхождением в школьную жизнь к пространственному моделированию; 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей. 

 Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций,  детского экспериментирования достижение 

сформированности  у старших дошкольников и первоклассников творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка. 

 Сформированность у старших дошкольников и первоклассников коммуникативных навыков (умение общаться с взрослыми 

и сверстниками) как необходимого условия успешности учебной деятельности 

 

Раздел 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 

     3.1. Материально–техническое обеспечение  

Материально – техническое обеспечение 

Возрастная группа Старшая группа 1 

 

 

 

 

№ Наименование количество Место 

нахождения 

Оборудование, мебель 

1. Столы 7  

2. Стулья детские 22  

3. Шкафы 6  

4. Стол обеденный 1  



5. Платяной шкаф 1  

6. Кровати трехъярусные 7  

7. Рабочий стол  2  

8. Шкаф для посуды 1  

9. Телевизор 1  

10. DVD проигрыватель  1  

11. Магнитофон 1  

. «Уголок природы» шкаф 2  

12. Табурет 2  

13. Стул взрослый 3  

Игрушки, игровые модули 

14 Куклы 5  

15. Машины большие 5  

16. Кухонный уголок со столом 1  

17. Пирамида 1  

19. Строительный материал (наборы) 3  

20. Этажерки четырехъярусные 1  

21. Игровой модуль «Больница» 1  

22. Игровой модуль «Верстак» 1  

23. Конструктор большой 1  

24. Столы детские 2  

25. Этажерка детская «Глория» 1  

26. Доска для глажения с утюгом 1  

27. Шкаф кухонный детский 1  

22. Лейка 2  

23. Санки детские 1  

24. Юла большая 1  

25. Матрешка 1  

26. Набор детской посуды 1  

Дидактический материал 

27. Пазлы 13  

28. Мозайка 2  



29. Дидактические игры («Картинки – 

половинки», «Лото», «Три поросенка» и др.) 

17 1-2, 3 

30. РЭМП (набор цифр, счетные палочки, 

геометрические фигуры, счетный материал) 

 3-8 

31. Художественно-эстетическое развитие 

(карандаши, фломастеры, краски, кисти, 

пластилин, клей, гуашь, цветная бумага, 

картон) 

 3-7, 12, 13, 

14, 15 

32. Для родителей (папки передвижки, 

консультации, родительские собрания, 

полезная информация) 

 3-4, 5 

33. Ознакомление с природным и предметным 

окружением (наглядные пособия) 

 3-2 

34. Речевое развитие   3-3 

35. Музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, дудочки, маракасы, гармошки, 

пианино, металлофоны, погремушки, гитара, 

колокольчики, ложки, трещетки. 

 4 

36 Физическое развитие (спортивный 

инвентарь): кегли, мячи, скакалки, гантели, 

мешочки с песком, дорожки для 

коррегирующей гимнастики, флажки. 

 5 

37. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

 6 

Методическая литература 

38. «Математика в детском саду» В.П.Новикова; 

М. – Мозайка – Синтез, 2001г. 

1 1-2 

39. «Развивающие математические занятия в 

ДОУ» Л.П. Стасова; Воронеж 2008г. 

1 1-2 

40. «Интегрированные развлечения в детском 

саду» М.Б. Зацепина Москва 2011г. 

1 1-2 

41. «Развитие речи» О.С Ушакова Е.М. Струнина 1 1-2 



Москва 2009г. 

42 «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева Санкт – Петербург 

2010г. 

  

43. «Интегрированное развитие в детском саду 

М.Б. Зацепина Москва 2011г. 

1 1-2 

44. «Чтение художественной литературы» Н.А. 

Карпухина Воронеж 2013г. 

1 1-2 

45. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова Москва 2014г. 

1 1-2 

46. «Дидактические игры и занятия, интеграция 

художественной и познавательной 

деятельности дошкольников» И.А. Лыкова 

Москва 2010г. 

1 1-2 

47.  « Мы живем в России»Н.Г.Зеленова..  1-2 

48. «Три сигнала светофора» Т.Ф. Сагрина 

Москва 2009г. 

 1-2 

49. «Комплексные занятия»под редакцией 

Н.Е.Вераксы.. 

 1-2 

Художественная литература 

50 "Книга для чтения в детском саду" В.В. 

Гербова Москва 2014 г. 

1 1-1 

51. "Сказки и картинки" В. Сутеев "Малыш" 

2014г. 

1 1-1 

52.  "Стихи, сказки, песенки, загадки" Чуковский 

К. Москва 2014г. 

1 1-1 

53. "Все лучшие сказки мира" "Малыш" 2014г. 1 1-1 

54. "Аленушкины сказки" Д.Н. Мамин-Сибиряк 

Ростов-на-Дону 2014г. 

1 1-1 

55 "Никита Кожемяка" Русские народные 

сказки; Москва 2014г. 

1 1-1 

56. "Басни малышам" И. Крылов; Ростов-на-Дону 1 1-1 



2014г. 

57. "Лучшие сказки Г. Х. Андерсена" Ростов-на-

Дону 2014г. 

1 1-1 

58. "Русские сказки о природе" К. Паустовский; 

Москва 2014г. 

1 1-1 

59. "Русские сказки о природе" К. 

Ушинский;Москва 2014г. 

1 1-1 

60. "Уральские сказы" П. Бажов Москва 2014г. 1 1-1 

61. "Рассказы Бианки" Москва 2014г. 1 1-1 

62. «Рассказы для детей» Б. Житков Москва 

2014г. 

1 1-1 

63. «Паровозик из Ромашково» Г. Циферов 

Москва 2014г. 

1 1-1 

64. «На Горизонтских островах» Б. Заходер 

Москва 2014г. 

1 1-1 

65. «Синие листья» В. Осеева Москва 2014г. 1 1-1 

66. «Тук-тук-тук и другие рассказы» Н. Носов 

Москва 2014г. 

1 1-1 

67. «Карусель» С. Маршак Москва 2014г. 1 1-1 

68. «Стихи» А. Барто Москва 2014г. 1 1-1 

69. «Веселые истории» В. Драгунский; Л. 

Каминский Москва 2014г. 

1 1-1 

70. «У лукоморья дуб зеленый» А.С. Пушкин 

Москва 2014г. 

1 1-1 

 

 

 

 

3.2.Медодические материалы и средства обучения и воспитания. 

    В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 



технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

       Учебно-методический комплект к программе: 

 В комплект входят:  

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• комплексно-тематическое планирование; 

 • пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 • пособия по инклюзивному образованию;  

• пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия; 

 • рабочие тетради; 

 • комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы 

          «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова. 

          «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. 

          «Математика в детском саду» В.П.Новикова. 

          «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова. 

          «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко. 

          «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.Антипина. 

 • электронные образовательные ресурсы.  

      Требования к оборудованию и оснащению 

      Программа может быть реализована на имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 

 Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для развития каждого 

ребенка. 

  Требования к условиям реализации программы:  

• минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным нормативам;  

• базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться;  

• оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, которые помогут в реализации программы. 

       Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность,  организуемая взрослым или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма  и творческого потенциала педагогов.      Количество и 



конкретный ассортимент приобретаемых средств обучении, в том числе технических, соответствующие материалы ( в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 

самостоятельно, исходя из   

 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим  дня 

 

Холодный период года 

 

Режим дня для детей средней группы 
  

7.30-8.25 – прием и осмотр детей, игры, дежурство 

8.10 -8.18 - утренняя гимнастика 

8.25-9.00 – подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

9.00-10.10 – организованная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная), самостоятельная 

деятельность 

10.10-12.10- игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.30 – возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 – дневной сон 

15.00-15.25 – подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику, полдник 

15.35-16.20 – игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность детей (вторник, четверг), чтение 

художественной литературы 

16.20 – 17.30– подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой 

 

Теплый период года 

  

Режим дня для детей средней группы 
  

7.30-8.25 – прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 



8.25-9.00 – подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

9.00 -12.10 – подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), воздушные и солнечные процедуры, экскурсии, 

развлечения, индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность, закаливающие и водные процедуры 

12.10-12.30 – возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 – дневной сон 

15.00-15.25 – подъем, подготовка к полднику, полдник 

15.35-16.00 – игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы 

16.00 – 17.30– подготовка к прогулке, прогулка, игры, постепенный уход детей домой 

  Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им 

право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 

дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не 

толь- ко художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций.При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

График проведения утренней гимнастики 



 

Возрастная группа Время проведения Продолжительность 

 

Вторая младшая 

 

 

7.55-8.00 

 

5 мин. 

 

Средняя 1 

 

 

8.02-8.09 

 

 

7 мин. 

 

Средняя 2 

 

 

8.10-8.17 

 

7 мин. 

 

Старшая 1 

 

 

8.19-8.28 

 

9 мин. 

 

 

 

Старшая 2 

8.30-8.39 9 мин 

 

 

 

Подготовительная  

 

8.40-8.52 12 мин 

 

      3.3.1. Организация режима пребывания детей средней группы 

 

 

Пояснительная записка. 

 

1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2017 – 2015  учебном году МАДОУ«Детский сад №29 «Василёк» (далее – 

учреждение) 

2. Учебный график учреждения построен в соответствии: 

2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



2.2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования» ; 

2.4. Проектом примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2014г. 

2.5. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»./ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

и др. «Детство – пресс» 2014г 

2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

2.7. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

“Детский сад № 29 “Василёк»;  

2.8. Образовательными программами учреждения: 

 Проектом примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

-  «Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»./ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. «Детство – пресс» 2014г. 

- Программой «Воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

2.9. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

2.10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

2.11. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011г. №174; 

2.12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 



3. Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Структура организованных форм образовательной деятельности дошкольников.  

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности: 

- 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 объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности  детского сада предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми 

(НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлениям работы детского сада. 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин., 



- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации 

художественно-эстетического направления развития детей.



3.3.2.Календарный учебный  график 

Календарный учебный график МАДОУ  №29 "Василёк" на 2019-2020 учебный год 
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ННОД – непрерывная непосредственная-образовательная деятельность 

РОС - развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

 



Учебный план 

 «От рождения до школы» 

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

 на 2019-2020 учебный год (на неделю) 

  

Образовательные области  

Количество занятий в 

неделю 

  Средняя группа 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

  1 раз в неделю 

Речевое развитие.   1 раза в неделю 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

  1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

   

Рисование   1 раза в неделю 

Лепка   0,5 раз в неделю 

Аппликация   0,5 раз в неделю 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

  1 раз в неделю 

    

Физическое развитие.   3 раза в неделю 

Музыкальное   2 раза в неделю 

ИТОГО  в неделю:   10 

по СанПиН (в неделю)   10 

 

 

3.3.3.Учебный план на 2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка. 



Календарный учебный план – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2014 – 2015 учебном году МАДОУ «Детский сад №29 «Василёк» (далее – ДОУ), 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности. При этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность интеграции. 

4. Учебный план учреждения разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования» ; 

 Проектом примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

“Детский сад № 29 “Василёк” 

5. Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

обеспечивая 10-ти часовое пребывание воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционирует 6 общеобразовательные группы, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 



 

Возрастная группа Возраст Количество групп 

Младшая группа  3-4 года 2 группы 

Средняя группа 4-5 лет 2 группы 

Старшая группа  5-6 лет 1 группа 

Подготовительная к 

школе  группа  

6-7 лет. 1 группа 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения (5 групп) использует учебно-методический комплект комплексной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Одна группа (старшая) использует учебно-методический комплект «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в обязательной части 

Плана определено время на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, отведенное на реализацию пяти 

образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  отражено в расписании занятий. 

Занятия используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном плане и в календарном плане отражены основные 

виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для каждого возраста детей. 

 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 детей 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 (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности: 

- 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 объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 



В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности  детского сада предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми 

(НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлениям работы детского сада. 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации 

художественно-эстетического направления развития детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 4 направления развития детей. 

Каждое направление позволяет реализовать определенные образовательные области: 

 Экологическое развитие – «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое»; 

 Художественно-эстетическое развитие – «Художественно-эстетическое»; 

 Приобщение к истокам «Коммуникативное», «Социально-коммуникативное», «Познавательное» 

 

 

 

 

Учебный план  

по реализации обязательной части основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

на 2019–2020 учебный год (на год) 



Вид организованной деятельности 

Возрастные группы/  

Количество в неделю/ 

год 

  Средняя группа 

1. Познание    

Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность
1
  1/36 

Формирование элементарных математических представлений   1/36 

Формирование целостной картины мира   1/36 

2Речевое развитие   2/72 

3. Чтение художественной литературы.
* 

  - 

4. Художественное творчество    

Рисование.   1/36 

 Лепка.   0,5/18 

 Аппликация.   0,5/18 

5. Физическая культура   3/108 

6. Музыка   2/72 

Итого:   10/360 

 

 

Учебный план 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

на 2019-2020 учебный год. 

 

  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

Количество занятий в год 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 1 

Старшая 

группа 2 

Подготовит. 

К школе 

                                                           

1 
 
 
 
 



отношений 1и 2 группа 

1.  «Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

  ИТОГО в год по 

программе: 

9 9 9 9 9 

2. «Мы живем на 

Урале» 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

  ИТОГО в год по 

программе: 

9 9 9 9 9 

3. «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет. 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

8 раз в 

месяц 

8 раз в 

месяц 

8 раз в 

месяц 

  ИТОГО в год по 

программе: 

36 36 72 72 72 

4. О.П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

2 раз в 

месяц 

2 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

 ИТОГО в год по 

программе: 

18 18 18 18 18 

5. А.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

 ИТОГО в год по 

программе: 

36 36 36 36 36 

6. «Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду». 

Л.В.Куцакова. 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

 ИТОГО в год по 36 36 36 36 36 



программе: 

  ИТОГО В ГОД: 144 144 180 180 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.4.Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

Расписание занятий на 2019-2020 учебный год 

МАДОУ « Детский сад комбинированного вида № 29 « Василек» 

Дни 

недели 

Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа  1 /10 

мин 

Разновозрастная 

группа  /15 – 20 мин 

Вторая 

младшая 

группа / 15 мин 

Средняя группа 

/20 мин  

Старшая группа 

/ 25 мин. 

Подготовительная  

к школе группа / 

30 мин. 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 

  

8.40-8.50; 9.00 –

9.10 

Худ.творчество 

(рисование) 

16.00 –16.10. 

Физическая 

культура 

 

9.00 –9.15 

Познание: 

Формирование 

целостной картины 

мира 

16.00 –16.15. 

Физическая 

культура 

9.00 –9.15 

 Музыка 

9.30. – 9.45 

Худ.творчество 

(рисование) 

 

9.20 – 9.40 

мир музыки 

9.50 -10.10 

социальный 

мир/ 

16.00 -16.20 

мир искусства и 

худ.деятел. 

(рисование) 

 

9.00 – 9.25  

Коммуникация 

9.35 – 10.00 

Худ.творчество 

(рисование) 

10.10 -10.35 

Музыка 

 

9.00 – 9.30 

Познание: 

Формирование 

целостной 

картины мира 

9.40 – 10.10 

Худ.творчество 

(рисование) 

16.00 -16.30 

Познание: 



 В
т
о

р
н

и
к

  

9.00 –9.10 

 Музыка  

 

15.40 -15.50; 

16.00 – 16.10 

Коммуникация 

 

9.00 – 9.15 

Познание ФЭМП 

9.30 –9.45 

 Музыка 

 

 

9.00 - 9.15 

Познание  

(ФЭМП) 

15.40 –15.55 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.20 

математическое     

развитие  

16.00 – 16.20 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.25 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира 

9.35-10.00 

Худ.творчество 

(лепка/аппликация) 

16.30 – 16.55. 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.30  

ФЭМП 

10.00-10.30 

музыка 

15.05 – 15.35 

Физическая 

культура  

С
р

ед
а
 8.40-8.50; 9.00–

9.10 Познание: 

Формирование 

целостной 

картины мира 

16.00 – 16.10. 

Физическая 

культура 

(улица) 

 

9.00 – 9.15 

Коммуникация 

16.00 – 16.15 

Физическая 

культура 

(улица) 

 

9.00 – 9.15 

Коммуникация 

10.30 – 10.45 

Физическая 

культура 

(на улице) 

9.00 – 9.20 

речевое развитие 

10.50-11.10 

Физическая 

культура 

(улица) 

9.00 – 9.25  

Познание  

(ФЭМП) 

11.00-11.25 

Физическая 

культура (улица) 

9.00 – 9.30 

Коммуникация 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.40-10.10 

Худ.творчество  

(лепка/ 

аппликация) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00 – 9.10. 

Музыка 

15.40 -15.50; 

16.00 – 16.10. 

Худ.творчество 

 (лепка) 

 

9.00 – 9.15 

Худ.творчество 

(лепка/аппликация) 

16.00 – 16.15 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.15 

Худ.творчество  

(лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.15 

физическая 

культура 

9.20 – 9.40 

 мир музыки 

15.35 – 15.55 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.25  

Коммуникация 

9.40 – 10.05 

Худ.творчество 

(рисование) 

15.05 – 15.30  

Физ. культура  

9.00 – 9.30 

Познание. ФЭМП 

9.50 – 10.20 

Музыка 

16.20 – 16.50 

Физическая 

культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.40-8.50; 9.00 –

9.10 

Коммуникация 

 

16.00 – 9.10 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.25 – 9.40. 

Худ.творчество 

(рисование) 

 

 

9.00 – 9.15 

Познание: 

Формирование 

целостной 

картины мира 

9.25 – 9.40 

Музыка 

9.00 -9.20 

природный мир 

16.00 – 16.20 

мир искусства и 

худ.деятельность 

(лепка/ 

аппликация 

 

9.00 – 9.25  

Познание: 

конструктивная 

деятельность  

 

9.50– 10.15 

Музыка 

 

9.00 – 9.30 

Коммуникация 

9.40-10.10 

Худ.творчество 

(рисование) 

11.10 – 11.40 

Физическая 

культура 

(улица) 

 

3.3.5.МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ С УЧЁТОМ ФГОС. 

Нормативно-правовая база: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 



- Проект. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечить 

каждому ребенку дошкольного возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при 

обучении в школе.  

Модель – воспитательно образовательного процесса 

Cоздать усовершенствованную модель воспитательно – образовательного процесса, которая войдет в базовую часть 

образовательной программы ДОУ. Такая многогранная модель станет индивидуальной для каждого конкретного дошкольного 

учреждения.  

Формы образовательной деятельности 

Ранний возраст 

№ п/п Направление развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня  

1. Физическое  

развитие -прием детей на воздухе в теплое время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

- закаливание  



- физкультурные досуги, игры и развлечения  

- самостоятельная двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по развитию движений)  

2; 3. Познавательное, речевое развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии - занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4. Социально – коммуникативное 

развитие - утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта  

- формирование навыков культуры общения  

- театрализованные игры  



- сюжетно – отобразительные игры - индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- сюжетно – отобразительные игры  

5. Художественно – эстетическое  

развитие - занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу - музыкально – художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  

Младший дошкольный возраст 

№ п/п Направление развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня  

1. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  



-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности - гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  

- самостоятельная двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по развитию движений)  

2; 3. Познавательное, речевое развитие - занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, экспериментирование - занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4. Социально – коммуникативное развитие - утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы  



- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры - индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших детей  

- сюжетно – ролевые игры  

5. Художественно – эстетическое развитие - занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу - музыкально – художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  

Старший дошкольный возраст  

№ п/п Направление развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня  

1. Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое время года  



- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной активности - гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  

- самостоятельная двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по развитию движений)  

2; 3. Познавательное, речевое развитие - занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, экспериментирование - занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  



- клубы по интересам  

- индивидуальная работа  

4. Социально – коммуникативное развитие - утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в подготовке к занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры - воспитание в процессе хозяйственно – бытового труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5. Художественно – эстетическое развитие - занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев - музыкально – художественные досуги  



- занятия  

- индивидуальная работа 

Система физкультурно – оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей; 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ.  

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.  

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Интеграция образовательных областей 

«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое целое отдельных частей, состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса 



Виды интеграции 

- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным областям.  

- Интеграция детской деятельности.  

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого – педагогических задач 2 – х и более областей.  

- Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе 

реализации другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом.  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.  

Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа тематического 

планирования образовательного процесса.  

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса 

Описана в Научной концепции под редакцией В. И. Слободчикова (2005 года)  

Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности 

Основания для выбора темы.  

- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города, страны, мирового сообщества) ; 

- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие) ; 

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных) ; 

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра) ; 

- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе, государства) ; 



- Проекты.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1)Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

2)Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

  

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, предъявляемые 

к её построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования  

  

Игровая Сюжетные игры,игры с правилами  

  

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 



творчества,реализация проектов  

  

Чтение художественной литературы   Чтение,обсуждение,разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование                                                       

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух 

и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками. 



Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

1) Занятия (образовательная деятельность)  

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др.  

2) Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  

Актуальная предметно-развивающая среда, соответствующая психологическим и педагогическим требованиям, предъявляемые к 

её построению.  

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

                           Средний дошкольный возраст 

№ п/п  Направление развития ребенка  1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое время года  

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после сна  

- закаливание  



- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной активности  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  

- самостоятельная двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по развитию движений)  

2; 3.  Познавательное, речевое развитие  - занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  



5.  Художественно – эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 



Формы организации 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

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

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

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

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

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице в старшей и подг.гр.) 

3 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. 



 

 

Проектирование воспитательно–образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 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. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

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

Физические упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.Проводится под 

руководством воспитателя. 



Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение), которое следует 

рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей свое- го дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз- влечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмыленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  



Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред- праздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музы-

кальной, изобразительной, театральной и др.  

 

 

3.4.1.Календарно тематическое планирование 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2019-2020 учебный год 

                     группа 

период 

II младшая Средняя 1 Средняя 2 Старшая 1 Старшая 2 подготовительная 

1сентября –  

2 октября 

Осень  

5 октября- 

16 октября 

Труд взрослых. 

19 октября – 

6 ноября 

Дикие и домашние животные, подготовка к зиме  

9 ноября- 

20 ноября 

Предметы и материалы 

23 ноября- 

11 декабря 

Зима Зимушка-зима 

14 декабря- 

31 декабря 

Новый год 



11 января- 

22 января  

Я расту здоровым 

25 января 

12 февраля 

Мой дом, мой 

поселок 

Мой дом, мой поселок, моя страна 

15 февраля- 

11 марта 

Я и моя семья 

14 марта-  

1 апреля 

Знакомство с народной культурой и традициями 

4 апреля 

22 апреля 

Весна  

25 апреля - 

6 мая 

Весна День победы. 

10 мая- 

31 мая 

Лето 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2019-2020 учебный год 

                     группа 

период 

II младшая Средняя 1 Средняя 2 Старшая 1 Старшая 2 подготовительная 

 

5 недель 

Осень  

 

2 недели 

Труд взрослых. 

 

3 недели 

Дикие и домашние животные, подготовка к зиме  

 

2 недели 

Предметы и материалы 

 

3 недели 

Зима Зимушка-зима 

 

3 недели 

Новый год 

 

2 недели 

Я расту здоровым 

 Мой дом, мой Мой дом, мой поселок, моя страна 



3 недели поселок 

 

4 недели 

Я и моя семья 

 

2 недели 

Знакомство с народной культурой и традициями 

 

2 недели 

Весна  

 

2 недели 

Весна День победы. 

 

3 недели 

Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы выполняет следующие функции: 

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая; 

 • полифункциональная;  

• вариативная; 

• доступная;  

• безопасная; 

 • здоровьесберегающая; 

 • эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды 



Оборудование группы безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающе.  

   Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщена, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.  

В  группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает  к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  организовывает  культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы  организовано  в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 



Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.).  

 

 

3.5.1.Развивающая – предметно - прстранственная среда помещений и групповых комнат ДОУ 
 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

                                               Оснащение 

Групповая комната: 

-  Сюжетно-ролевые игры. 

-  Самообслуживание. 

-  Трудовая деятельность. 

-   Самостоятельная творческая  

деятельность. 

-  Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

 

 

 

Спальное помещение (совмещено с 

игровой комнатой): 

-  Дневной сон. 

-  Игровая деятельность. 

-  Гимнастика после сна. 

 

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

-  Детская мебель для практической деятельности. 

-  Книжный уголок. 

-  Уголок для изобразительной детской деятельности. 

-  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

-  Природный уголок. 

-  Конструкторы различных видов. 

-  Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

-  Развивающие игры по математике, логике. 

-  Различные виды театров. 

 

-  Спальная мебель. 

-  Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, дорожки. 

 

 

 

-  Информационный уголок. 

-  Выставка детского творчества. 



родителями. -  Наглядно-информационный материал для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая характеристика основной образовательной программы 

Рабочая программа составлена с учётом правовой и концептуальной базы дошкольного образования. 

 

                     Федеральные:  

 Конституция РФ;  

 федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования»; 

  Национальная Доктрина образования в РФ;  

 Семейный кодекс РФ;  

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

  «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564». 

 Профессиональный стандарт от 18 .10.2013 г. 544н утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 

       



Региональные:  
 Областной закон «Об образовании в Свердловской области»; 

  Областной закон «О защите прав ребенка в Свердловской области»;  

 Мероприятия по развитию образования в Свердловской области.  

Локальные:  
 Образовательная программа ДОУ; 

  Устав ДОУ;  

 Программа развития ДОУ и др.  

Рабочая программа  создана на основе ФГОС с учётом основной общеобразовательной программы- образовательной 

программы ДО. 

Программа  включает три основных раздела : целевой , содержательный и организационный, в каждой  отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений . 

Данная программа составлена для детей средней группы. 

 

 Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

 

Цель: 

Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

   В средней группе группе 20детей,  8 мальчиков ,12- девочек 


