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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка

Муниципальное автономное образовательное учреждение Шухруповская основная
общеобразовательная школа(далее по тексту МАОУ Шуруповская ООШ) реализует основную
образовательную программу дошкольного образования в дошкольном отделе муниципального автономного
образовательного учреждения Шухруповской основной общеобразовательной школы(далее по тексту
Дошкольный отдел) в группах общеразвивающей направленности.

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – Программа)
разработана коллективом Дошкольного отдела в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «17» октября 2013 года № 1155 и на
основаниипрограммно-методического комплекса: «От рождения до школы». Инновационная
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
- Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол №
7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). Предназначенная для
возраста от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет).

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском.

Дошкольный отдел функционирует в режиме полного рабочего дня с 9 - часовым пребыванием
детей с 08:00 до 17:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДО.

Исходя из ФГОС ДО, в программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных
категорий детей; возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:
1)  повышение социального статуса дошкольного образования;
2)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении

качественного дошкольного образования;
3)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;



4)  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования. Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).

Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в двух группах
общеразвивающей направленности, формируемых по разновозрастному принципу. Первая
разновозрастная группа, дети от 1 года 6 месяцев до 4-х лет и вторая разновозрастная группа, дети от
4-х до 7 (8) лет.

Содержание программы включает совокупность образовательных областей (модулей), которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную
программу. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.

Программа включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный,
дополнительный. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%.

2. Обязательная часть Программы разработана на основе программно-методического
комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.  -  Издание пятое
(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от
25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019).
Предназначенная для возраста от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет)

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с
учетом: Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст/ О. А.
Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.

  Содержание и организацию воспитательнойработы в дошкольном отделе определяет программа
воспитания, которая является обязательным компонентом
основнойобщеобразовательнойпрограммы,реализуемойвДОУипризванапомочьвсемучастникамобр
азовательныхотношенийреализоватьвоспитательныйпотенциалобразовательнойдеятельностив

соответствующихвозрастувидахдеятельности.
Основная образовательная Программа разработана в соответствии с действующим

законодательством, нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня,
локальным актами МАОУ Шухруповской ООШ, регулирующими его деятельность:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";

· «Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;.



· Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования Министерство просвещения Российской Федерации Приказ от
31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования» вступает в силу с 01 января
2021 г.

· «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г.
N 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

· Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08- 249
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России;

· «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598
-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»;

· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N
761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от: 31 мая 2011 г.;

· Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;

· Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

· Программно-методический комплекс: «От рождения до школы». Инновационная
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.  -  Издание пятое (инновационное),  исп.  и доп.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо №
309/07 от 25.09.2019).

· УказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018года№204«Онациональныхцелях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;4.
СтратегиейразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденара
споряжениемПравительстваРФот29.05.2015№996-р)

· Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
 годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017
г.№ 1642.

· Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета
приПрезидентеРоссийскойФедерациипостратегическомуразвитиюинациональнымпроекта
м(протоколот24 декабря 2018г.N 16);

· Федеральнымзакономот31июля2020года№304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся»;

· РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот13февраля2019г.№207-
робутвержденииСтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерациинаперио
ддо2025года;

· ПисьмомМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот15апреля2022года№СК295/06
обиспользованииГОСУДАРСТВЕННЫХСИМВОЛОВРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ



·  Примернойпрограммойвоспитания(одобренарешениемфедеральногоучебно-методического
объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год).

· Устав МАОУ Шухруповской ООШ.
· Положения, разработанные и принятые МАОУ Шухруповской ООШ.

Срок реализации программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее
реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком
дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об образовании с родителями (законными
представителями) ребенка.

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной Программы
Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.

Данная цель реализуется через решение следующих задач:
· охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

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

· создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

· объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

· формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

· формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования

1.1.2 Цельизадачипрограммывоспитания

Общая цель воспитания в ДО – личностное развитие дошкольников и
созданиеусловийдляихпозитивнойсоциализациинаосновебазовыхценностейроссийскогоо
бщества через:

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,
себе;
2) овладениепервичными  представлениями  о  базовых  ценностях, а  также
выработанныхобществомнормахиправилахповедения;
3) приобретениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствиис  базовыми
национальными   ценностями, нормами   и   правилами,   принятымивобществе.
Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики



развитияеголичности.Сотрудничество,партнерскиеотношенияявляютсяважнымфактором
успехав достижениицели.

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствоватьрешениеследующих основных задач:

· созданиеблагоприятныхусловийдлягармоничногоразвитиякаждогоребенкавсо
ответствиисеговозрастными,гендерными,индивидуальнымиособенностямиисклонностя
ми;
· формированиеценностейздоровогообразажизни,инициативности,самостоятел
ьностииответственности,активнойжизненнойпозиции;
· развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка;
· организация содержательного взаимодействия ребенка с другими
детьми,взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, правсвободногочеловека;
· воспитаниепатриотическихчувств,любвикРодине,гордостизаеедостижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятыхвобществеправил,инормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества;

· воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения
разныхвидовсоциальнойкультуры,втомчислеимногонациональнойкультурынародовРос
сииимира,умения общаться сразными людьми;
объединениевоспитательныхресурсовсемьиидошкольнойобразовательнойорганизациин
аосноветрадиционныхдуховно-нравственныхценностей семьи и общества;установление
партнерских взаимоотношений с семьей,оказаниеейпсихолого-
педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей (законных
представителей) в вопросах воспитания, развития и образованиядетей.

1.1.3.ПринципыиподходыкформированиюобразовательнойПрограммы
В соответствии сФГОСДОПрограмма построена наследующихпринципах:
1.Поддержкаразнообразиядетства. Возрастающаямобильностьв
обществе,экономике,образовании,культуре требуетотлюдейумения
ориентироватьсявэтоммиреразнообразия,способностисохранятьсвою
идентичностьивтожевремягибко,позитивноиконструктивновзаимодействоватьсдругимилюдьми,
способностивыбиратьиуважатьправо
выборадругихценностейиубеждений,мнений испособов ихвыражения.
2.Сохранениеуникальностиисамоценности детствакак важного
этапавобщемразвитиичеловека.Самоценностьдетства–пониманиедетствакак
периодажизнизначимогосамогопосебе,безвсякихусловий;значимоготем,что
происходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотпериодестьпериодподготовкик
следующемупериоду.
3.Позитивнаясоциализацияребенкадошкольногодетства,амплификации (обогащения)

развития ребенка в специфических детских видах деятельности.
Полноценноеразвитиеисаморазвитиеребенкасвязаныссозданиемусловийдля
волеизъявлениякаждогоребенка(выбордеятельности,темы,средств,способов,
партнеровит.п.).Этопозволяетразвиватьиподдерживатьиндивидуальностьребенка,его
самодостаточность.
4.Созданиеблагоприятнойсоциальнойситуацииразвитиякаждогоребенкав
соответствиисеговозрастнымии индивидуальнымиособенностямии
склонностями. Такой типвзаимодействияпредполагаетбазовую ценностную ориентацию
надостоинствокаждогоучастникавзаимодействия,уважениеи безусловное
принятиеличностиребенка,доброжелательность,вниманиекребенку,
егосостоянию, настроению,потребностям,интересам.
5. Содействиеи сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений.Этотпринцип



предполагаетактивноеучастиевсехсубъектовобразовательныхотношений–какдетей, так
ивзрослых –в реализации программы. Каждыйучастник имеет возможность внести свой
индивидуальныйвклад в ход игры,
занятия,проекта,обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса,может
проявить инициативу.
6. Формированиепознавательныхинтересов
ипознавательныхдействийребёнкачерезеговключениевразличныевидыдеятельности.Реализация
Программывформах,специфическихдлядетейданнойвозрастнойгруппы,преждевсего
вформеигры,познавательнойиисследовательскойдеятельности,вформетворческой
активности,обеспечивающейхудожественно-эстетическоеразвитиеребенка.
7.Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаи
государства.Освоениеребенком культурныхнорм,средств и
способовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдругими
людьми,приобщениектрадициям семьи, общества, государства происходятв
процессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленногона создание предпосылокк
полноценной деятельности ребенкавизменяющемсямире.
8.Учетэтнокультурнойисоциальнойситуацииразвитиядетей.Отличительной
особенностьюПрограммыявляетсяинтеграциясодержаниявсехобразовательных
областейсвключениемрегиональногокомпонентакак
важногоэлементавпроцессеприобщениядетейксоциокультурнымнормам,
традициямсемьи,обществаи государства.
ИнновационнаяПрограмма«Отрождениядошколы»строитсянапринципе единстваразвития,
воспитанияиобразования.
Развитиеребенка,еговоспитаниеиобразование немогутрассматриваться
какизолированныедруготдругапроцессы.Образованиеявляетсявсеобщей формой
детскогоразвития.
Программа«ОТРОЖДЕНИЕЯ ДОШКОЛЫ» базируетсянасеми
основополагающихпринципахдошкольной психологии ипедагогики.
«Семьзолотыхпринципахдошкольной педагогики»,сформулированные на основе
фундаментальных достижений отечественной науки в области педагогики и
психологии:
1.Зонаближайшегоразвития(ЗБР)(Л.С.Выготский). Развивающее
обучениевзонеближайшегоразвитияребенкаопределяетсясодержанием
предлагаемыхвзрослымзадач,которыеребенокнеможетрешитьсамостоятельно,
носпособенвыполнитьвсовместнойсовзрослыми деятельности.
2.Принципкультуросообразности(К.Д.Ушинский). Воспитаниеи
обучениеребенкадолжностроитьсянаосноведуховныхценностейнародов
России,историческихинационально- культурныхтрадиций.
3.Деятельностный подход (А,Н. Леонтьев). Обучениедолжно
строиться на базехарактерных длядошкольноговозраставидах деятельности.
Ребенокразвиваетсятогда,когдаонявляетсяактивнымучастником,субъектом
процессаобучения,занимается важными интереснымдлянегоделом.
4.Периодизацияразвития(Д.Б. Эльконин). Программадошкольного
образованиядолжнастроитьсясучетомвозрастныхвозможностейдетейсопорой
наведущийвиддеятельности.
5.Амплификациядетскогоразвития(А.В. Запорожец). Признание
уникальностидошкольногодетства,какважнейшегоэтапавобщемразвитии
человека,ориентируемогонаобеспеченияпредельнополногопроживаниядетьми
дошкольногодетствакак самоценного, значимогопосебе этапа жизникаждогоребенка.
6.Развивающееобучение(В.В.Давыдов). Ориентировано напонимание
ребенкомобобщенныхотношенийипричинно-следственныхсвязеймежду фактами.
7.Пространстводетской реализации(ПДР)Создание необходимых
условийразвитияиндивидуальности иформированияличностиребенка.



Поддержание инициативы ребенканавсехэтапах,во всехвидах деятельности.
Опираясьнавышеперечисленныенаучныеконцепции,программа«ОТ РОЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЫ»реализуетследующиеосновныепринципы и положения
Ø Обеспечивает всестороннееразвитиекаждогоребенка,втом числе
развитиесоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических
качеств,инициативности, самостоятельностииответственности ребенка;
Ø Реализуетпринципвозрастногосоответствия–предлагает
содержанияиметодыдошкольногообразованиявсоответствииспсихическими законами
развитияивозрастнымиособенностями;
Ø Сочетаетпринципынаучной обоснованностиипрактической
применимости–соответствуетосновнымположениямвозрастнойпсихологиии
дошкольнойпедагогикииможетбытьуспешнореализованавмассовойпрактике
дошкольногообразования;
Ø Соответствуеткритериямполноты,необходимостии достаточности -
решаетпоставленныецелиизадачина необходимоми
достаточном материале, максимально приближаяськразумному«минимуму»;
Ø Объединяетобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательный процесс
наосноветрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхи социокультурныхценностей;
Ø Построена
напринципахпозитивнойсоциализациидетейнаосновепринятыхвобществеправилинормповедени
явинтересахчеловека,семьи,
обществаи государства;
Ø Обеспечиваетпреемственностьмеждувсемивозрастнымидошкольнымигруп
памии междудошкольным отделоми начальнойшколой;
Ø Реализуетпринципиндивидуализациидошкольногообразования, что
означаетпостроениеобразовательного процессасучетом индивидуальных особенностей,
возможностейиинтересов детей;
Ø Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии
взрослогосребенком,чтоозначаетпонимание(признание)уникальности,
неповторимостикаждогоребенка;поддержкуиразвитиеинициативыдетейв
различныхвидах деятельности;
Ø Предусматриваетучетрегиональной спецификии варьирование
образовательного процесса в зависимости отрегиональныхособенностей;
Ø Реализуетсяпринципоткрытости дошкольногообразования;
Ø Предусматриваетэффектноевзаимодействие ссемьями воспитанников;
Ø Используетпреимуществасетевоговзаимодействиясместным сообществом;
Ø Предусматриваетсозданиесовременнойинформационно-образовательной
средыорганизации.

1.1.4 Принципы и подходы к формированию программы воспитания.

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие
идеиотечественнойпедагогикиипсихологии:развитиеличногосубъективногомненияиличностире
бенкавдеятельности;духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;амплификация (обогащение)
развития ребѐнка средствами разных «специфически детскихвидовдеятельности».

ПрограммавоспитанияруководствуетсяпринципамиДО,определеннымиФГОС
ДО.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных
и социокультурныхценностей   и   принятых   в   обществе   правил   и   норм
поведениявинтересахчеловека,семьи, общества иопираетсяна следующиепринципы:



- принципгуманизма.Приоритетжизнииздоровьячеловека,прависвободличности,сво
бодногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патри
отизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношения

кприродеиокружающейсреде,рациональногоприродопользования;

- принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспи
тания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворчествоис
опереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение;

- принципобщегокультурногообразования.Воспитаниеосновываетсянакультуре
итрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитанияпозволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннемудиалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора припостроении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересовличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезоп
асного поведения;

- принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеят
ельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностямиихосвоения;

- принципинклюзивности.Организацияобразовательногопроцесса,прикоторомвседе
ти,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-
этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования.

1.1.5. Значимые для разработки и реализации образовательной Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные особенности развития детей:
Критерии Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций
отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае
знания особенностей его развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как
никогда в последующем, темпом физического, психического и даже социального развития.
Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к
году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает
на 20–25 см. Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения.
Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года)  он «научается»  глубоко и
спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму
питания в отведенное для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа
здорового образа жизни. В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами
активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро
увеличивается в течение года:  с 1  часа до 3,5–4  часов.  В последующие шесть лет
бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании
процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны
нервной системы малыша от переутомления.  Умение активно бодрствовать — основа для
развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. Новорожденный
беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А
уже в 7–8  месяцев малыш активно ползает,  может самостоятельно сесть и сохранять эту
позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. Взаимосвязь и
взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко
проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка
интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают



действовать руки:  малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев).
И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь
на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). Слуховые и
зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые
месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке,
следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и
захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны
различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку
разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются
после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч
бросает,  куклу баюкает.  Появляются любимые игрушки.  В первые месяцы жизни ребенок
произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»),
что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть
произносить слоги, из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых
реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции,
лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного
эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть
проявляются в форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом
развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает
пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку
может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет
по разным направлениям.  Даже 2–3-месячные дети,  лежа рядом в манеже,  радуются друг
другу, с интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно во втором полугодии, ярко
проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно
рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым
(звуками, улыбкой, движениями). Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в
пространстве (манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому,
к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–
6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь;
стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения
к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве,
начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые
просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые слова
(до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно направленном
общении с взрослым.

Задачи
воспитания и
обучения

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие,
поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. Обеспечивать
режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию ребенка. Способствовать
своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и ходьбой.
Предупреждать усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые ориентировки.
Обогащать сенсорный опыт. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять
подготовительную работу по овладению активной речью. Поощрять попытки детей
включаться в процесс самообслуживания. Формировать элементы нравственного
поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них
доброжелательное отношение к близким людям. Формировать предпосылки эстетического
восприятия, пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать
активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. Активно помогать
каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, систематически и
грамотно анализировать полученные результаты.

Возрастные характеристики 1 - 2  лет
Общие сведения На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов,

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних
органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:



короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто
падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие.
Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы
ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой
«только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно
передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле.
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети
много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на
шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку,
пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных
играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с
другом (при числе участвующих не более 8–10). При обучении и правильном
подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки»,и малыш учится доводить предметные действия
до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру,
из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и
другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с
сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,
необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать,
мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала
не ориентируются на то,  как это бывает в жизни:  спящую куклу,  например,  вдруг
начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят
ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети
воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом
дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал».
Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша,
кормить будут ложкой,  а пить дадут из чашки.  Всего этого на втором году нет.
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек
и атрибутов к ним.  Изложенное дает основание считать,  что на втором году из
отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать
лишь  отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности
сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания.
Имея возможность приблизиться к любому предмету,  попавшему в поле зрения,
ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это
можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.
Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в
6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих
по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов,
действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно
организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе
разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же



действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании
ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик
и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-
либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так,
словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому,
что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в
разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек,
персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов,
заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше
полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних
событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять».
— «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит
скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем
много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут,  там,  туда и т.д.),  а также предлоги.  Упрощенные слова (ту-ту,  ав-ав)
заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов),
наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию
слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за
взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на
третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно
произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние
небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале
произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются
двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится
использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет
активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно
интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами
дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?». На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,
с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется
ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых,
постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит
деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и



углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом
к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов,  мимики,  выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым,
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми
ему людьми.  На втором году жизни у детей сохраняется и развивается
эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг
с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для
малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать
дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо
подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение
детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и
режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в
их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать
«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не
мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в
тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не
шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на»
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности
каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу
взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу:
принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш
пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые
действия малышей парами на музыкальных занятиях. Основные приобретения
второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно
считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность
ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее
функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает
умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300
слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он
возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а
речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С
одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая
другим,  помогать,  если это понятно и несложно).  Все это является основой для
развития в будущем совместной игровой деятельности.

Мышление Раннийвозраст—периодактивногоэкспериментированияребёнкас
предметныммиром.Вещи,игрушки,животные,растения,вода,песокимногоедругое,
окружающеемалыша,вызываетисследовательскийинтерес.Наосноверазвитияречи
развиваетсянаглядно-действенноемышление.Действуясразнообразнымипредметами,
слышаотвзрослыхихназвания,определениеихсвойств,ребёнокразвиваетмышление-
различение,сравнение,установлениесходствапризнаковпредметов.Развиваетсяиочен
ь существеннаяфункцияречи–обобщениепредметовпоихосновнымпризнакам,нопока



тольковпонимаемойречи.К2годамприпомощиречиинаосноверасширяющегося
опытаребёнокначинаетделатьсравнения,определятьсходствоиразличияпредметов,
обобщатьпредметынетольковпонимаемой,ноивактивнойречи,устанавливатьсвязь
междунекоторымиявлениями–всёэтоотражаетдальнейшееразвитие.Входе
практическогознакомстваснимисовершенствуетсявосприятие,развиваетсямышление
, подкрепляющеесявопросамипознавательногохарактера.Кконцураннеговозрастау
детейскладываютсяэлементарныепредставленияотакихсвойствахпредметов,как
форма,величина,цвет,формируетсяспособностьсоотносить,сравниватьих:малыши
охотновыполняют действияпообразцу,предлагаемомувзрослым.

Речевое
развитие

Второйгодомжизни–периодинтенсивногоформированияречи.Дети
усваиваютназванияпредметов,действий,обозначениянекоторыхкачествисостояний.
Благодаряэтомуможноорганизоватьдеятельностьиповедениемалышей,формировать
и совершенствоватьвосприятие, в том
числесоставляющиеосновусенсорноговосприятия.Вактивномсловареребёнканачалав
торогогодажизнипримерно8-10слов,в2 года–200-
400слов.Ребенокиспользуетприлагательные,глаголы,местоимения,задает вопросы,
знаетназванияокружающих егопредметов. Говоритпредложениямииз 2-3слов,
декламируетмаленькиестишки—потешки.Изображаетживотных:лаеткаксобачка,
мяукаеткаккошечка
ит.д.Развитиеречинавторомгодужизнивключеновпрактическуюдеятельностьпо
освоениюпредметов.Еслисвязыватьдействиеилипредметсословом-названием,то
ребёнокосмысливаетэтислова,онистановятсяобозначениемдействий.Упрощенные
словазаменяютсяобычными,пустьинесовершеннымивфонетическомотношении.
Послеполуторалетребенокчащевсеговоспроизводитконтурслова,наполняяего
звуками-заменителями,болееилименееблизкимипозвучаниюслышимомуобразцу.
Попыткиулучшитьпроизношение,повторяясловозавзрослым,вэтомвозрастене
приноситуспеха.Детиучатсявыполнятьсловесныепросьбывзрослоговпределах
видимой,наглядной ситуации.Навторомгодужизни
ребенокусваиваетименавзрослыхи детей,скоторымиобщаетсяповседневно,а
такженекоторыеродственныеотношения.Быстронарастаетпониманиеребёнкомобращ
ённойречи,легкоустанавливается
связьмеждупредметами,действиямииихсловеснымобозначением.Ребёнокначинает
пониматьречьвзрослого,неподкреплённуюситуацией.Емудоступенсмыслцелых
предложенийособытияхиявленияхизеголичногоопыта.К2годаммалышспособен
понятьнебольшойрассказбезиллюстраций,чтосвидетельствуетоболеепрочнойсвязи
словсобозначаемымиимипредметамиидействиями.Егодеятельностьможет
регулироватьсясловесно.К2годамнасменуоблегчённымсловамприходятобщеупотреб
ительные.Слова
претерпеваютграмматическиетрансформации.Приобщенииначинаетсяиспользовани
е простыхфразсначалаиздвух,апотомизтрёхслов.Речьэмоциональнаиинтонационно
более выразительна. Она становится средством общения,а также

выполняет
сопроводительнуюфункциювпроцессежизнедеятельности.Кконцупериодамалыш
начинаетточнееобобщатьпредметы,группируетпопросьбевзрослогооднородныеобъе
кты;начинаетвыполнятьдействиятолькопослову,безнаглядногоподкрепленияи
показа.

Восприятие Фундаментальная психическаяфункция, она
составляетцентрсознанияребёнкаиобеспечиваеториентациювокружающем.
Восприятиеразвиваетсяв процессе практическихдействий, общения, игры.
Особенностивосприятияребенкавторогогодажизнинаблюдаютсявтом,чтоон
рассматриваетиузнаётпредметыиигрушки;различаетзнакомыепредметыиигрушкина



однопредметныхкартинках;трогаетрукамисобственноеотражениевзеркале;усваивает
назначениеиспособыупотребленияокружающихпредметов,т.е.осуществляет
элементарныепредметныедействия(ставиткубикнакубик;снимаеткольцасостержня
пирамидкиинадевает;катаетмашинку);услышавзнакомоесловосозначением
называнияребёноксмотритвсторонуназванногоблизкогочеловекаилипредмета;
правильнореагируетнапросьбывзрослого.К2годамребёноксоотноситигрушкуи
предметнуюкартинку(«Дайтакую»).Сличаетпредметыпоцвету,величине,форме.
Хорошослышитзвукиокружающейдействительности, реагируетна нихиразличаетих.

Память Удетейраннеговозрастапамятьобразная,непроизвольная.Вэтотпериод
активноидётпроцессразвитиянервнойсистемы,благодарячемуувеличиваетсяобъёми
прочностьзапоминания.Преобладаетузнавание,анезапоминание.Ребёнокбыстро
запоминаетстихотворения,сказки,рассказы,сопереживаетихгероям.Хорошо
запоминаетсятолькото,чтобылонепосредственносвязаносегодеятельностью,было
интересноиэмоциональноокрашено.Быстромуобогащению
опытаребёнкаспособствует
особенностьосвоенияходьбы.Навторомгодужизниформируютсяосновыобразной
памяти, поэтомупервыеосознанныевоспоминанияотносятсякэтомупериодудетства.

Внимание Произвольноевниманиеещёнеразвито,поэтомуребёнкутрудно
делатьто,чтоневызываетинтерес,онбыстропереключаетсясоднойдеятельностина
другую.Получиввозможностьсамостоятельноперемещатьсявпространстве,16ребёно
к болееактивновключаетсявпроцесспознанияокружающегомира.Вэтотпериод
вниманиеребёнкавсёещёслабое,неустойчивое,носитнепроизвольныйхарактер.Ононе
требуеткаких-либоусилий,являясьлишьреакциейнавсёнеобычное,яркоеили
представляющееугрозу.Длительностьсосредоточения вниманияребёнканаобъекте–2-
3 минуты.Отличительнойособенностьювниманияребёнкаэтоговозрастаявляетсяего
ригидность, трудностипереключениясодногодействиянадругое.

Воображение Главноедостижениеэтого возраста — быстрое развитие
воображения,длякоторогоиграявляетсяблагоприятнойпочвой.Этовыражаетсяв
использованиизамещающихдействийипредметов.Кдвумгодамребёнокспособен
преодолетьнавязываемыйсюжетнымиигрушкамиходигрыипереструктурировать
ситуацию,придумавсобственный сюжет, построенныйнаоднихлишьзамещениях.

Эмоционально-
личностнаясфер
а

Длядетейраннеговозрастахарактерна эмоциональнаялабильность—
быстрыепереходыотодногоэмоциональногосостоянияк другому–
согласиявкапризы,радостивобиду.Уребёнкачётковыявляются
индивидуальныечертыхарактера.Эмоции.Реакцииребёнканепосредственныи
немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок охотно

вступает в
эмоциональныйконтакт.К2годампроисходитосознаниесвоегоЯ,пониманиеразличий
междудевочкамиимальчиками,отношений«взрослый–ребёнок–родитель».
Возникающиетакимобразомотношенияявляютсянеобходимойпредпосылкойдля
развитиячувствасемьи,соотносимого,всвою очередь,счувствомродаиболееширокос
чувствомчеловеческойобщности.

Развитиесамосо
знания

Содержаниесознанияв значительной мере заполняетсяв
результатесенсорногоопытаребёнка.Разнообразиеиполимодальностьсенсорных
впечатлений,которыеполучаютвсеанализаторныесистемы,имеетбольшоезначениедл
я
егоразвития.Помереразвитияречинакопленныечувственныеобразыприобретаютсвои
словесныеобозначенияисмыслы(«Изчашкипьют»).Внутренниймирребёнканачинает
наполнятьсяпротиворечиями:он стремитсяк самостоятельностиив тожевремяне



может справитьсясзадачейбезпомощивзрослого,онлюбитблизких,онидлянегоочень
значимы,нооннеможетнезлитьсянанихиз-заограничениясвободы.Дляребёнка
становитсяважнымегоуспешностьили неспешностьвделахииграх.

Отношениесовз
рослыми.

Взрослыйявляетсясвоеобразнымпроводникомвмир
людей,природы,вещей.Доброеотношение,доверие,чувствозащищённостипомогают
ребёнкувойтивмир.Расширяетсяориентировкавближайшемокружении.Знаниетого,
какназываютсячастипомещениягруппы,помогаетребенкувыполнятьнесложные
поручениявзрослых.Постепенноонпривыкаетсоблюдатьэлементарныеправила
поведения,обозначаемыесловами«можно»,«нельзя»,«нужно».Общениесвзрослым
носитделовой,объективно-
направленныйхарактер.Закрепляетсяиуглубляетсяделовое
сотрудничествосвзрослым,потребностьобщенияснимпосамымразнымповодам.При
этомкдвумгодамдетипостепеннопереходятотязыкажестов,мимики,выразительных
звукосочетанийквыражениюпросьб,желаний,предложенийспомощьюсловикоротких
фраз.Такречьстановитсяосновнымсредствомобщениясвзрослым,хотявэтомвозрасте
ребенокохотноговориттолькосблизкими,хорошознакомыми емулюдьми.

Отношениясосв
ерстниками

Навтором годужизнимеждудетьмисохраняетсяи
развиваетсятипэмоцианальноговзаимообщения.Онисамостоятельноиграютдругс
другомвразученныеранееприпомощивзрослогоигры.Однакоопытвзаимодействияу
детейневелик,иосноваегоещенесформирована.Имеетместонепониманиесостороны
предполагаемогопартнера.Ребенокможетрасплакатьсяидажеударитьжалеющегоего.
Онактивнопротестуетпротиввмешательствавсвоюигру.Малышилюбятбегать,
прыгатьдругпереддругом,подражатьзвукам,заражаяодиндругоговесельем.Таким
образом,детипримериваютдругкдругусвоивозможностииумения,опробуютразные
способывзаимодействия.Взаимодействиедетейвтечениеднявозникает,какправило,в
предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются,
самостоятельность,заинтересованностьвихвыполненииследуетвсяческиоберегать.
Детиприучаютсясоблюдать«дисциплинурасстояния»,ионисначалаосваиваютумение
игратьидействоватьрядом,немешаядругдругу,азатемигратьвместепо2-3человека,
вестисебявгруппесоответствующимобразом:нелестьвтарелкусоседа,немешатьв
спальнеит.д.Входетакихэмоциональноокрашенныхигрдетиощущаютсвоёсходство,
равенствовозможностей,учатсядоговариватьсянаязыкедействийисопрягатьихс
партнёром. Ребёнок, наблюдаязаровесником иподражаяегодействиям, познаётсебя.

Деятельность Вэтотпериоднаиболееинтенсивнопроисходитформирование предметной
деятельности. Ребёнок использует предметы
пофункциональному
назначению.Выполняетсоотносящиесядействия(сматрёшкой,кубиками-
вкладышами),а такжепроцессуальныедействия.В1,5-
2годадетиначинаютпользоватьсяпредметами-заместителями(палочка-
термометр,кубик, мылоит.п.),к2годам–воображаемыми
предметами.Ребёнокпереходитотэлементарнойориентировочнойреакции:«Чтосэтим
можноделать?».Объектсосредоточения–каквзрослый,такипредметы,ихпризнакии
действияспредметами.Впредметнойдеятельностипоявляютсясоотносящиеи
орудийныедействия.

Игроваядеятель
ность

Навторомгодужизниизотдельныхдействий
складываютсяэлементыдеятельности,свойственнойдошкольномудетству:предметна
яс характернымдля нее сенсорным уклоном,конструктивная и

сюжетная игра.
Значительныепеременыпроисходятивдействияхссюжетнымиигрушками.Дети
начинаютпереноситьразученноедействиесоднойигрушкой(кукла)надругие(мишки,



зайки);ониактивноищутпредмет,необходимыйдлязавершениядействия(одеяло,чтобы
уложитькуклуспать,мисочку,чтобынакормитьмишку).Воспроизводяподряд2–3
действия,онисначаланеориентируютсянато,какэтобываетвжизни:спящуюкуклу,
например,вдругначинаюткататьнамашинке.Кконцувторогогодажизнивигровых
действияхдетейужеотражаетсяпривычнаяимжизненнаяпоследовательность:погулявс
куклой,кормятееиукладываютспать.Бытовыедействияссюжетнымиигрушкамидети
воспроизводятнапротяжениивсегопериодадошкольногодетства.Дляребёнка
привлекательныдействиявзрослых,унегопоявляетсястремлениежитьобщейжизньюс
ними.Онхочетделатьтожеитакже,какони.Тенденцияподражатьвзросломулежитв
основепоявленияпроцессуальнойигры,входекоторойребёноквусловномплане,
«понарошку»можетдействоватькаквзрослый.Ребёнокотражаетвигрето,чтоонвидит
вокругсебя,то,чтоснимпроисходит.Становлениепроцессуальнойигры—однаиз
главныхлинийразвитиядетейраннеговозраста.

Развитиекоорди
нациидвижений

Однимизглавныхприобретенийвторогогода
жизниможносчитатьсовершенствованиеосновныхдвижений,особенноходьбы.
Подвижностьребенкапоройдажемешаетемусосредоточитьсянаспокойныхзанятиях.
Можетсамзалезтьнастул,поднятьсяполестнице.Легкоперешагиваетпрепятствие,
хорошобегает,прыгаетнадвухногах,короткоевремястоитнаоднойноге.Изображает
животных:скачеткаклошадка,ползеткакчерепахаит.д.Бросаетмячрукамииз-за
головы,стараетсяпойматьмяч.Бытовыенавыки.Самснимаетшапку,носки,перчатки,
трусы,расстегиваетмолнию.Пытаетсясниматьштаны,куртку,колготки.Самостоятельн
о пьетизчашки,естложкой,умеетдутьнагорячее,умывается,вытираетруки,пытается
чиститьзубы,подражаявзрослым.Такимобразом,впериодот1,5до2лет,содной
стороны,возрастаетсамостоятельностьребенкавовсехсферахжизни,сдругой—он
осваиваетправилаповедениявгруппе(игратьрядом, немешаядругим,помогать, еслиэто
понятноинесложно).Всеэтоявляетсяосновойдляразвитиявбудущемсовместной
игровой деятельности.

Возрастные характеристики 2-3  лет

Социально-
эмоциональное
развитие

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Совершенствуются начальные формы произвольного поведения. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Учатся играть
самостоятельно, проявлять фантазию. Стараются понравиться другим, подражают
сверстникам и взрослым. Играют в простые групповые игры. Ранний возраст
завершается кризисом 3-х лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым.

Общая
моторика,
моторика рук

Учатся бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидят на
корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Учатся составлять пирамидки,
нанизывать крупные бусы на леску и.т.д.  Любят играть с глиной и песком.
Интересуются содержимым баночек, коробочек, ящиков.

Зрительно-
моторная
Координация

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Появление изодеятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
Могут крутить пальцем диск телефона, рисуют черточки, учатся воспроизводить
простые формы.

Предметно-
игровая

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия



Деятельность (разбирать и складывать пирамидку без учета величины колец). Учатся выделять
парную картинку по образцу. Игра носит процессуальный характер, главное в ней –
действия,  которые совершаются с игровыми предметами,  приближенными к
реальности. В середине 3-го года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.

Психическое
развитие:
мышление
восприятие

Преобладает наглядно-действенное мышление (возникающие проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами). К концу года появляются
зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Понимают значение некоторых
абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой). Задают вопросы «Что
это?». Начинают понимать точку зрения другого. Развивается начальное
представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).Совершенствуется
слуховое восприятие, фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями. Слушают простые рассказы.
Любят рассматривать иллюстрации.

Понимание речи Количество понимаемых слов значительно возрастает. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Выполняют двухступенчатую
инструкцию типа: «Сначала вымоем руки, затем будем обедать». Интенсивно
развивается активная речь детей. Они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи: «Когда мы придем
домой, я буду...». Понимают вопросы типа: «Что у тебя в руках?». Слушают
объяснения «как» и «почему». Происходит быстрое увеличение словарного запаса.
Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.

Критерии Возрастные характеристики 3-4 года
Социально-
коммуникативное
 развитие

К 3-м годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Дети выходят за
пределы семейного круга. Любят общаться с детьми и взрослыми. Взаимодействие
и общение детей имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым; к 4-м
годам общение становится внеситуативным, возникает новая форма общения со
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Взрослый для
ребенка не только член семьи, но и носитель определенной общественной функции.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка ситуативно. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием
для оценки собственных действий и действий других детей (начинает развиваться
самооценка, в значительной мере ориентируемая на оценку воспитателя).
Взаимоотношения детей между собой ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Для налаживания



контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. У ребенка
возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться
игрушкой, оказать помощь, утешить. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Продолжает развиваться половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Дети
осознают свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам»,
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки)».
Дети с удовольствием помогают взрослым, но желание помогать приводит к
противоречию с их реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности.

Игровая
Деятельность

Для детей 3-х лет характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически,
но не называется. Основным содержанием являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность небольшая. Дети ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Сюжет игры -
цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м
годам дети могут объединяться по 2-3  человека,  для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр.  Игровые действия взаимосвязаны,  имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка
состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию. Игры с правилами только начинают формироваться.

Речевое
Развитие

В этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой и смысловой стороне. Осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д.,
хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны
дефекты звукопроизношения.

Художественно-
эстетическое
развитие

Зрительно-
моторная
координация

Дети с удовольствием знакомятся с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляются интерес к произведениям
народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к
исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они
только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы.  Замысел меняется по ходу
изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития
моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством
взрослого простые предметы. Положительное влияние на развитие восприятия
оказывает аппликация. Детям доступны простейшие виды аппликации. В 3-4 года
из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами,
апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и
наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности
ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные
движения под звучащую музыку.  К 4 годам овладевает элементарными певческими
навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо



перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и
художественных способностей.

Познавательное
Развитие

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно
использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-
заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов-индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает
название 3-4 цветов и 2-3 форм. Понимают степени сравнений «самый близкий»,
«самый большой», могут выбрать их из 3-х разных по величине предметов.
Определяют пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимают время,
используют прошедшее и настоящее время. Считают до 5. Знают назначение
основных предметов.  Определяют цвет,  форму,  фактуру,  вкус,  используя слова-
определения. К 4-му году могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы дошкольного отдела и в помещении всего дошкольного
учреждения. Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному,
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы
памяти. Развиваются память и внимание, они носят непроизвольный, пассивный
характер. По просьбе взрослого могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий
предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. К 4-м
годам дети способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с
учетом желаемого результата. Умеют разбирать и складывать шестисоставную
матрешку. Опускают фигурки в прорези путем целенаправленных проб.
Конструируют из кубиков по подражанию. Складывают разрезную картинку из 6
частей путем проб. Способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3  частей)  и по замыслу.   Ребенок может заниматься,  не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

Физическое
развитие

Общая
моторика,
моторика рук

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению
соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных
видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои
силы со своими возможностями. Начинает развиваться самооценка при выполнении
физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на
оценку воспитателя. Моторика выполнения движений характеризуется более или
менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и
т.д.Овладевают умением бросать мяч через голову, хватать катящийся мяч, ударять
мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд) спускаться вниз по лестнице,
используя попеременно ту или другую ногу. Прыгать на одной ноге, стоять на
одной ноге в течение нескольких минут, без остановки пройти по гимнастической



скамейке, руки в стороны. Учатся сохранять равновесие при качании на качелях;
держать карандаш пальцами, собирают картинку из 6 кубиков, перекладывать по
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности
стола в небольшую коробку (правой рукой).Ребенок владеет элементарными
гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет
руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом:
туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи
пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь  зеркалом,
расческой).

Критерии Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Социально-
эмоциональное
развитие

Содержание общения выходит за пределы конкретной ситуации. Ведущим
становится познавательный мотив - полученная информация может быть сложной
для понимания, но она вызывает интерес. Формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость – возрастной
феномен. Взаимоотношения со сверстниками избирательны, выражаются в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
Начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я»
ребенка, его детализации.

Игровая
Деятельность

Появляются ролевые взаимодействия. Дети начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.

Восприятие
Развивается восприятие. Дети способны назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Разбирают и
складывают 3-х и 4-хсоставную матрешку путем примеривания или зрительного
соотнесения. Собирают пирамидку с учетом величины колец, складывают
разрезную картинку из 6-9 частей путем зрительного соотнесения.

Психическое
Развитие

Развивается образное мышление. Способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия, но при этом не могут встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Характерны феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины (если
предъявить 3  черных и 7  белых кружков из бумаги и спросить:  «Каких кружков
больше – черных или белых?», дети ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше –  белых или бумажных?»,  ответ будет таким же –  больше белых).
Называют круг, треугольник, квадрат, шар, куб. Умеют видеть геометрические
фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток.
Различают правую и левую руку.   Продолжает развиваться воображение,  его
оригинальность и произвольность. Могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему. Возрастает объем памяти (7–8 названий предметов).
Начинает складываться произвольное запоминание: помнят и выполняют
поручения в виде 2-3 последовательных действий, по просьбе взрослого могут
выучить небольшое стихотворение. Увеличивается устойчивость внимания.
Способны удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие. Доступна сосредоточенная деятельность 15–20 минут.



Речь Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Используют обобщающие слова; называют животных и их детенышей, профессии
людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых,
читают наизусть короткие стихотворения.

Моторика рук
Графо
моторные
 навыки

Рисунок становится предметным и детализированным. В изображении человека
наличие туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона: могут рисовать основные геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Складывают
бумагу более чем 1 раз. Лепят из пластилина, шнуруют ботинки, нанизывают
бусины. Определяют предметы в мешке на ощупь. Копируют заглавные печатные
буквы. Рисуют простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела).
Усложняется конструирование (постройки из 5–6 деталей).Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, планирования последовательности
действий.

Двигательное
Развитие

Позитивные изменениям мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Прыгают на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге,
ходит по бревну. Усложняются игры с мячом. Подбрасывают вверх мяч и ловят его
двумя руками.

Критерии Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Социально-
эмоциональное
развитие

Осваивают социальные отношения и понимают подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. Могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия в играх становятся разнообразными.

Продуктивная
деятельность

Рисунки приобретают сюжетный характер. Содержание: жизненные впечатления, и
воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Чаще всего это
схематичные изображения различных объектов,  но могут быть оригинальными по
композиции, передавать статичные и динамичные отношения. Изображение
человека детализировано и пропорционально, узнаваема половая принадлежность и
эмоциональное состояние. Конструирование может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Умеют анализировать условия, в которых оно
протекает. Овладевают обобщенным способом обследования образца, используют и
называют детали конструктора, выделяют основные части предполагаемой
постройки, заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Могут конструировать из бумаги,  складывая ее в несколько раз (2,  4,  6 сгибаний);
из природного материала. Осваивают 2 способа конструирования: от природного
материала к художественному образу («достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного образа
к природному материалу (подбирает необходимый материал, чтобы воплотить
образ). Аккуратно вырезают картинки. Обводят рисунки по контуру,
заштриховывают фигуры.

Моторика Легко прыгают в высоту, в длину, через веревочку, попеременно на одной и другой
ноге, бегают на носках.



Речевое
Развитие

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы, слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. К 6 годам знают и умеют писать печатные
буквы алфавита. Определяют количество слогов в словах, звуков в словах,
определяют место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяют
ударные слоги, гласные. Понимают значение слов: звук, слог, слово. Различают
гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно
рассказывают стихотворения, пересказывают небольшие рассказы.

Психическое
Развитие

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов.
Называют основные цвета и промежуточные цветовые оттенки.  Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до
10 различных предметов. Испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Продолжает развиваться образное мышление.
Способны решить задачу в наглядном плане, и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие.
Совершенствуются обобщения – основа словесно-логического мышления.
Отсутствуют представления о классах объектов, группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться. Начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов (могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал)). Способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта. При условии активизации развивается воображение. Сочиняют достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Развиваются
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Непроизвольное
внимание переходит к произвольному.  В норме запоминают 5-6  предметов из 10.
Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. Пишут
цифры от 0  до 10,  соотносят цифру с количеством предметов.  Умеют из
неравенства делать равенство. Умеют писать и пользоваться математическими
знаками. Умеют рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяют в
предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируются на листе бумаги.
Называют дни недели,  последовательность частей суток,  времен года.  Дают им
описание.

Критерии Возрастные особенности развития детей 6-7 (8)лет
Социально-
эмоциональное
развитие

В сюжетно-ролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство). Игровые действия становятся сложными, обретают особый
смысл не всегда понятный взрослому.  Игровое пространство усложняется – может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству
и менять свое поведение в зависимости от места в нем (обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер). Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится (в роли водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД). Если логика игры
требует появления новой роли,  могут по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Могут комментировать исполнение роли тем



или иным участником игры. Основные достижения возраста: освоение мира вещей
как предметов человеческой культуры, форм позитивного общения с людьми;
развитие половой идентификации, формирование позиции школьника.

Продуктивная
деятельность

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки рисуют женские
образы: принцесс, балерин и т.д. Встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. В
конструировании владеют обобщенными способами анализа изображений и
построек (особенности различных деталей), определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Постройки симметричные и
пропорциональные, различные по степени сложности, выполняются по замыслу и
по условиям. Строительство осуществляют на основе зрительной ориентировки,
быстро и правильно подбирают необходимый материал, точно представляют
последовательность,  в которой будет осуществляться постройка. Могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, что важно
для углублениях пространственных представлений. Усложняется конструирование
из природного материала. Доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных.

Речевое
Развитие

Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и некоторые виды
монологической речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В
высказываниях отражаются расширяющийся словарь и характер формирующихся
обобщений: существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. Могут читать
тексты, передавать их содержание.

Психическое
Развитие

Развивается образное мышление, воспроизведение метрических отношений
затруднено (при  воспроизведении на листе бумаги образца, на котором нарисованы
9 точек, расположенных не на одной прямой, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при  наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца). Развиваются навыки обобщения и
рассуждения, но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание
становится произвольным (30 минут). Умеют определять время по часам, называть
цвета радуги, дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеют писать числа
от 0 до 10, решать примеры. Норма – повторение 5-6 цифр из 8 названных
взрослым.  После одного предъявления ребенок должен вспомнить не менее 5 слов
из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов.
Умеют классифицировать предметы, называть сходства и различия между
предметами и явлениями.

Личностная
готовность
к школе

Предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы (хорошая
эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание
учебной деятельности). Принятие новой социальной позиции – школьника,
имеющего круг прав и обязанностей. Школа привлекает не внешней стороной, а
возможностью получать новые знания.

Интеллектуальная Наличие кругозора, запаса конкретных знаний, владение разговорной речью.
Развиты мелкая моторика, зрительно-двигательная координация, произвольная
память, аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и
различия предметов, способность воспроизвести образец),

Социально-
психологическая

Включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с
другими детьми, учителем. Должен уметь войти в детское общество, действовать
совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы.



Контингент воспитанников:
Дошкольный отделимеет предельную наполняемость на40 мест для воспитанников в возрасте

от  1 года  6месяцев до 7(8) лет. Двегруппы общеразвивающей направленности с предельной
наполняемостью по 20 человек.Группы формируются по возрастным категориям:
-  разновозрастная первая группа, общеразвивающей направленности – дети
от 1,6 до 4 лет;
- разновозрастная вторая группа, общеразвивающей направленности– дети
от 4 до 7(8) лет;

Таблица Плановое комплектование групп с 01.09.2020 г. по 01.09.2024 год

Год 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024
Количество возрастных групп 2 2 2 2 2
разновозрастная первая группа
(1,6-4)

10 10 5 5 5

разновозрастная вторая группа
(4-7(8)

13 11 12 11 11

Количественный состав
воспитанников

23 21 17 16 16

Из них:
мальчиков
девочек

12
11

13
8

10
7

9

7

8

8

Таблица Количество детей с особыми образовательными потребностями по заключению ПМПК:

2020 2021 2022 2023 2024
Тяжелыеречевые нарушения 0
Задержкапсихического развития 0
Умственнаяотсталость 0

Индивидуальные особенности детей
Слабовидящие дети

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%)на
лучше видящем глазу с коррекцией очками: 1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с
коррекцией очками на лучше видящем глазу отмечаются сложные нарушения зрительных
функций. Наряду со снижением остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено
пространственное зрение. Все это затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том
числе и учебного материала;

1) острота зрения от 0,1  до 0,2  с коррекцией очками на лучше видящем глазу -
относятся к инвалидам, хотя острота зрения у них выше. Именно поэтому во многих
литературных источниках по тифлологии зрение до 0,2 обозначается как «медицинское
слабовидение»;

2)Острота зрения от 0,3до0,4скоррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта
верхняя граница слабовидения соответствует международным нормам признания детской
инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной педагогической,
психологической и медицинской поддержки этой группы детей.

К детям с функциональными нарушениями зрения относятся дети с амблиопией, косоглазием.
Амблиопия - различные по происхождению формы понижения остроты зрения, причиной которых
являются функциональные расстройства зрительного аппарата. Косоглазие-различные по



происхождению и локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие
периодическое или постоянное отклонение глазного яблока. Дети с нарушением зрения при их
общности с психофизическим развитием нормально видящих детей имеют свои специфические
особенности в развитии. Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития,
абилитации и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния
зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического
воздействия.

Тяжелые нарушения речи.
Данный анализ был сделан на основании общепринятой в логопедии психолого-педагогической

классификации (по Р.Е. Левиной):
Первый уровень речевого развития.
Речевые средства общения крайне ограничены, активный словарь детей состоит из небольшого

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов.
Широко используются указательные жесты, мимика. Лепетные образования в зависимости от
ситуации можно расценить как однословные предложения, характерна многозначность употребляемых
слов. В речи преобладают корневые слова, именные флексии.

Отсутствует, или имеется в зачаточном состоянии понимание значений грамматических
изменений слова. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью.

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией
и низкими возможностями их слухового распознавания. В произношении имеются
противопоставления лишь гласных-согласных, ротовых - носовых, некоторых взрывных-фрикативных.
Фонетическое развитие находится в зачаточном состоянии.

 Отличительная черта речевого развития этого уровня является ограниченная способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

Второй уровень речевого развития.
Переход на второй уровень речевого развития характеризуется возрастанием речевой

активности ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя и все
еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На
этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в
элементарных значениях.

Речевая недостаточность проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми
предложениями, состоящими из 2-3 слов, редко из 4-х слов. Словарный запас значительно отстает от
возрастной нормы. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова
близкими по смыслу. Отмечаются грубые грамматические ошибок и в употреблении грамматических
конструкций. Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет
различения некоторых грамматических форм. Значение предлогов различаются только в хорошо
знакомой ситуации. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных
искажений звуков, замен, смешений.

Типичными остаются и затруднения в усвоении звукослоговой структуры. Нередко при
правильном воспроизведении контура слов, нарушается звуконаполняемость. Многосложные слова
редуцируются.

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом.

Третий уровень речевого развития.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 3-5 слогов.
Формирование грамматического строя речи носит незавершенный характер, при наличии выраженных
нарушений согласования и управления.



Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением.

Наряду с лексическими ошибками отмечается специфическое своеобразие связной речи,
недостаточность которой ярко проявляется в детских диалогах и монологах. Характерно нарушение
связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте.

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется
в том,  что дети с трудом выделяют первый и последний согласный,  гласный звук в середине слова.
Задания на самостоятельный подбор слов на заданный звук не выполняют.

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) Речь таких детей, на первый
взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Диагностическим критерием при
обследовании речи дошкольником с IV уровнем речевого недоразвития, являются затруднения в
воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуко наполняемости. Для детей этого уровня
типичным является вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая
дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. В целом характерна
незавершенность процесса фонемообразования. Наряду с этим, встречаются нарушения смысловой
стороны речи, аграмматизмы. В связной речи затруднения в передаче последовательности,
«застревание» на второстепенных деталях, повтор отдельных деталей, эпизодов по нескольку раз и т.д.
рассказ ребенка мало информативен, ему сложно переключиться на изложение истории от третьего
лица, изменить концовку рассказа и т.д.

Задержка психического развития.
 Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых),
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется
по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью
центральной нервной системы (ЦНС).

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных
варианта ЗПР.

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто
сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием
эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности,
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической
астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость,
низкая работоспособность.

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического
поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и
неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности,
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным
усилиям, страдает поведенческая сфера.

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой,
при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда
психических функций.

Умственная отсталость.



В большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения
ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет
системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны
психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная,
моторнодвигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие,
мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной
формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов,
которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное
сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает
замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая
задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом)
нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания
специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень
актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с
самого раннего детства.

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени
умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая
умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и
другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-педагогической
работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с
другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность
становления формируемых функций.

Одаренный ребенок.
Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном

развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одаренные дети, демонстрируя
выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех
отношениях от своих сверстников. Одаренность как правило, охватывает довольно широкий спектр
индивидуальнопсихологических особенностей:

- в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская
деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей
характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и
электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться
накопленными знаниями, высокие способности к классификации; раннее речевое развитие
обуславливает у одаренных детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические
конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое
воображение, высокоразвитую фантазию;

- в сфере психосоциального развития одаренным детям свойственно рано сформировавшееся
чувство справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство
юмора, иронии;

- в области физических данных для одаренных детей характерен очень высокий энергетический
уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного.

Дети-билингвы.
 Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух

языков, обычно первого – родного, и второго приобретенного. Может носить индивидуальный и
массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков
меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребенка шире; при отсутствии
обучения формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи
второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть
эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения,
повышенная капризность и другие проявления.

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети
намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше
понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному);



билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается
словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я
сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и
оригинальность в решении проблем.

Часто болеющие дети.
 Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырѐх раз в году. Часто болеющих
детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными
инфекциями (ОРВИ):

 - дети до года - четыре и более заболеваний в год;
- от года до трех лет – восемь и более заболеваний в год;
- от четырех до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;
- старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год.
В таких случаях врачи указывают на снижение у ребенка иммунитета, формирования у него

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и
нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей
специфическим возрастным феноменом.

Леворукие дети.
Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть

временным признаком, часто ее смешивают с истинным левшеством, при котором у человека
наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. Для леворуких
детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-
двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического
изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой почерк,
медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при
расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость
внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как
следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены
страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые
нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). Важно помнить
о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы.

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.
Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить

имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно:
эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности,
затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в
избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде
демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть
направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным
воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека;
неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует
со взрослыми,  может полностью игнорировать родителей,  или сделать вид,  что не слышит
окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут
истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во
враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. Нарушения
эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут
привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального
поведения, затруднению в обучении.

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания. Синдром дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в
детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания,
гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. В основе синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункцияцентральной нервной системы. Дети



проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет
на общую работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в
импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю.
В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с
последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных
отношений.

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков:
- синдром гиперактивности без дефицита внимания; - синдром дефицита внимания без

гиперактивности (чаще наблюдается у девочек
– тихие, спокойные, «витающие в облаках»);
- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространѐнный

вариант).
Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический

диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики.
Таким образом, в образовательной программе дошкольного образования МАОУ Шухруповской

ООШ предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи детей с особыми
образовательными потребностями (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами, в рамках реализации адаптированных образовательных программ для детей с тяжелыми
нарушениями речи и задержкой психического развития). При наличии детей с ограниченными
возможностями здоровья в Дошкольном отделе будут разрабатываться и реализовываться
адаптированные образовательные программы, учитывающие особые образовательные потребности
детей. Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив ДО опирается
на характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
учитывает конкретные условия и особенности контингента воспитанников, индивидуальные
особенности и интересы детей.

В целях эффективной реализации Программы в Дошкольном отделе созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Один раз в три года обязательно
проходят курсовое обучение по повышению квалификации.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании Муниципального автономного образовательного учреждения
Шухруповской основной общеобразовательной школы.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в Дошкольном отделе, а также порядок ее оказания.

Программа является нормативно-управленческим документом Дошкольного отдела,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного
процесса. Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей
муниципальной услуги.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного
образования, необходимый для реализации ООП Дошкольного отдела, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу дошкольного образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;



- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг,  осуществляемых из местных бюджетов,  а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем).

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации Программы ДО:

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы;
- соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации Программы;

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДО и организациями,
выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных
нормативных актах.

1.1.6. Значимые характеристики для реализации программы воспитания.

Количество  возрастных  групп 2
первая разновозрастная группа (1,6-4) 5
вторая разновозрастная группа  (4-7(8) 13
Количественный состав воспитанников 18
Из них:
мальчиков
девочек

13
5

Значимыепартнерывзаимодействияпрограммывоспитания
Субъектывзаимодействия Предметвзаимодействия

Дошкольныеорганизац
ии  Туринского
городского округа

образовательные Развитие социальной компетенции
воспитанников,повышениепрофессиональнойком
петентностипедагогов ДО

МАОУ  ДО ЦДО «Спектр» Художественно-
эстетическое,познавательноеиречевое развитие
воспитанников,
получениенезависимойоценкиоразвитиивоспит
анников

МКОУДОД«Детско-юношеская
спортивнаяшкола»

Физическоеразвитиевоспитанников,получение
независимойоценкиоразвитиивоспитанников

МАОУ Шухруповская ООШ Обеспечение преемственности
ступенейобразования,познават

ельноеиречевоеразвитие
воспитанников

МБУК Районное социальное культурное
объединение
МБУК РСКО «Туринская ЦБС
Шухруповская библиотека»

Развитие социальной
компетентностивоспитанников,
художественно-эстетическое икраеведческое
развитие, знакомство створческими людьми
города, патриотическоевоспитание

ГАУЗСО«Туринская ЦРБ им. О.Д.Зубова» Сохранение
воспитанников

и укрепление здоровья
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району

Развитие социальной
компетентностивоспитанников

ГАОУДПОСО«Институтразвития
образования»

Повышениепрофессиональнойкомпетентности
педагогов, трансляция и изучение
передовогоопыта,повышение квалификации

Университетыг.Екатеринбург
Длясозданиякачественныхусловийвоспитания,обученияиразвитиядетей

осуществляетсясотрудничествосучреждениямиобразованияикультуры.Самораскрытиелично
стиисамореализациятворческихспособностейвоспитанниковобеспечиваетсясоциальнымипар
тнерами,чтоспособствуетуспешнойсоциализациивоспитанников.

Социальноепартнерствоисотрудничество,обеспечиваястепеньоткрытостиобразовательногоуч
реждения,являетсяважныммеханизмомреализациипрограммывоспитания.

Воспитывающаясреда ДО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного
процесса,реализующегоцельизадачивоспитания.

Воспитывающаясредаопределяетсяцельюизадачамивоспитания,духовно-
нравственнымиисоциокультурнымиценностями,образцамиипрактиками.Основнымихарактер
истикамивоспитывающейсредыявляютсяеенасыщенностьиструктурированность.

Общности(сообщества)ДО
Профессиональнаяобщность–этоустойчиваясистемасвязейиотношениймежду людьми,
единство целей и задач воспитания,реализуемое всеми сотрудникамиДО. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены
восновуПрограммы.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобственнойп
рофессиональной деятельности.

Воспитатель,атакжедругиесотрудникидолжны:

- быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностныхориентиров,нормобщения иповедения;

- мотивироватьдетейкобщениюдругсдругом,поощрятьдажесамыенезначительныес
тремления кобщению ивзаимодействию;

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьмивнутригруппысверстниковпринимала общественнуюнаправленность;

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основечувствадоброжелательности;

- содействоватьпроявлениюдетьмизаботыобокружающих,учитьпроявлятьчуткость
ксверстникам,побуждатьдетейсопереживать,беспокоиться,проявлятьвниманиекзаболевше
мутоварищу;

- воспитыватьвдетяхтакиекачестваличности,которыепомогаютвлитьсявобществос
верстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелательност
ь ипр.);

- учитьдетейсовместнойдеятельности,насыщатьихжизньсобытиями,которыесплач
ивалибы иобъединялиребят;

- воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение.



Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и
всехвзрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие
ценности,целиразвитияивоспитаниядетей,ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–
объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивДО.Зачастуюповедениеребенкасильнораз
личаетсядомаивДО.Безсовместногообсуждениявоспитывающимивзрослымиособенностейреб
енканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооптим
альногоиполноценногоразвитияивоспитания.
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1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного
образования

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей.

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые ориентиры)
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей
достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет
необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно
как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,  обозначенных в
пояснительной записке к Программе.

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном
воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что это
коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например,
проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего.

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные.

Таблица  Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)

Мотивационные
образовательные

результаты

Предметные
образовательные

Результаты

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные
способности

Коммуникативные
способности

Регуляторные
способности

Ценностные
представления и
мотивационных
ресурсы.

Знания, умения, навыки Любознательность. Умение общаться и
взаимодействовать
с партнерами по
игре, совместной
деятельности или
обмену
информацией.

Умение
подчиняться
правилам и
социальным
нормам.

Инициативность. Овладение основными
культурными способами
деятельности,
необходимыми для
осуществления различных
видов детской

Умение
устанавливать
причинно-
следственные связи,
наблюдать,
экспериментировать,

Умение работать в
команде, включая
трудовую и
проектную
деятельность.

Самоконтроль и
коррекция.
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деятельности. формулировать
выводы.

Позитивное отношение к
миру, к другим людям
вне зависимости от их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности,
религиозных и других
верований, их
физических и
психических
особенностей.

Овладение
универсальными
предпосылками учебной
деятельности - умениями
работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого
и выполнять его
инструкции.

Умение
анализировать,
выделять главное и
второстепенное,
составлять целое из
частей,
классифицировать,
моделировать.

Умение
организовывать и
планировать
совместные
действия со
сверстниками и
взрослыми.

Способность
адекватно
оценивать
результаты своей
деятельности.

Позитивное отношения к
самому себе, чувство
собственного
достоинства,
уверенность в своих
силах.

Овладение начальными
знаниями о себе, семье,
обществе, государстве,
мире.

Умение искать и
выделять
необходимую
информацию.

Способность
действовать с
учетом позиции
другого и
согласовывать свои
действия с
остальными
участниками
процесса.

Прогнозирование.

Позитивное отношение к
разным видам труда,
ответственность за
начатое дело.

Овладение элементарными
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п.,
знакомствоспроизведениями
детской литературы.

Способность
самостоятельно
выделять и
формулировать
цель.

Целеполагание и
планирование
(способность
планировать свои
действия,
направленные на
достижение
конкретной
цели).

Сформированность
первичных ценностных
представлений о том,
«что такое хорошо и что
такое плохо»,
стремление поступать
правильно, «быть
хорошим».

Овладение основными
культурно-гигиеническими
навыками, начальными
представлениями о
принципах здорового
образа жизни.

Умение видеть
проблему, ставить
вопросы, выдвигать
гипотезы, находить
оптимальные пути
решения.

Патриотизм, чувство
гражданской
принадлежности и
социальной
ответственности.

Хорошее физическое
развитие (крупная и мелкая
моторика, выносливость,
владение основными
движениями).

Развитое
воображение.

Патриотизм, чувство
гражданской
принадлежности и
социальной
ответственности.

Хорошее владение устной
речью, сформированность
предпосылок грамотности.

Отношение к
образованию как к одной
из ведущих жизненных
ценностей.
Стремление к здоровому
образу жизни.

1.2.1 Целевые ориентирыв соответствии с возрастом:
Кконцупервогополугодияжизниребенок:

• обнаруживаетвыраженнуюпотребностьвобщениисовзрослыми:проявляет интерес и
положительные эмоции в ответ на обращения
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взрослого,саминициируетобщение,привлекаявзрослогоспомощьюголосовыхпроявл
ений,улыбок,движений,охотновключаетсявэмоциональныеигры;

• проявляетпоисковуюипознавательнуюактивностьпоотношениюкпредметномуокру
жению:синтересомрассматриваетигрушкиидругиепредметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым
имизвукам,радуется,стремитсявзятьигрушкуруки,обследовать ее.
Кконцупервогогодажизниребенок:

• активнопроявляетпотребностьвэмоциональномобщении,поискеразнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам словвзрослых,избирательное
отношениек близкимипостороннимлюдям;

• активнообследуетразнообразные  предметы,интересуется иманипулируетими, пытается подражать действиям взрослых; проявляетинициативу и настойчивость в желании получить ту или и
• вовзаимодействиисовзрослымпользуетсяразнообразнымисредствамиобщения:мими

кой,жестами,голосовымипроявлениями(лепечет,произноситпервыеслова);
• стремитсяпривлечьвзрослогоксовместнымдействиямспредметами;различаетпоощре

ниеипорицаниевзрослымисвоих действий;
• охотнослушаетдетскиестишки,песенки,игрунамузыкальныхинструментах,

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено,
попросьбевзрослогоможетпоказатьназванныйпредмет;пытаетсясамиспользовать
мелки икарандаши;

• стремитсяпроявлятьсамостоятельностьприовладениинавыкамисамообслуживания(е
сть ложкой,пить изчашкиипр.);

• проявляетдвигательнуюактивность:свободноизменяетпозу,сидит,ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или приподдержкевзрослых.
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К двум годам:

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

•Спониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

Ктремгодам:
· Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.

· Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

· Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
· Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.

· Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
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· Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

· Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

· Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.

· Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

· С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

· Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

· У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

К четырем годам:
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания
воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях,
в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает,
что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную
отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку,
веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым,
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется
не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту
координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям,
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за
столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в
познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол,
возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить
дом»,  «Я умею сам застегивать куртку»  и т.  п.).  Узнает дом,  квартиру,  в которой живет,  детский сад,
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает
со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или
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фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие
признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого,
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

 К пяти годам:
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач,

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и
бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и
растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально
реагирует на художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со
сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может
договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх
наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу
игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом
включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии
игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх
с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты
становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника
использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств
языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно более
уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни:
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков.
Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных
действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми:
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью и
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной
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исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с
указанием характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое,
фамилию,  возраст,  пол.  Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.),  знания (знаю,  о чем эта
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем
организме (для чего нужны руки,  ноги,  глаза,  ресницы и пр.);  о семье:  знает состав своей семьи,
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о
любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет,
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, проявляет
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С
помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

К шести годам может:

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых
и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут
самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности,
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный
результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может
предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение
партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и
правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются
элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить
несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью
щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила
безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных
ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется
познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного
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опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к
успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости
своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес
к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города,
другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится
применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок
поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на
самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия
своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых
условиях.  Слушает и понимает взрослого,  действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Целевыеориентирынаэтапезавершенияосвоения Программы
Ксемигодам:
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; обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 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. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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. 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. Развита крупная и мелкая моторика; ребёнок подвижен, вынослив, владеет
основными движениями,  может контролировать свои движения и управлять ими.  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. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
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умения в различных видах деятельности.

В качестве примерных результатов физического развития на уровне целевых
ориентиров ФГОС ДО выступают следующие:
•у детей младенческого и раннего возраста: ребенок владеет крупной(общей) моторикой, стремится
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); проявляет интерес к тактильно
двигательным играм; демонстрирует мотивирующие действия («Я хочу!») в выборе видов двигательной
активности; способен на овладение способами ориентировок в ситуации, двигательными действиями по
подражанию и образцу;

     •у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен; владеет основными
движениями, демонстрирует «откликаемость» на педагогическое воздействие взрослого в области
формирования физической культуры; способен на замещение другого человека в рамках двигательно-
игровой роли, может контролировать свои движения и управлять ими; дошкольник способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и
физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и
др.), проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию.

Физическая культура личности как результат реализации и интеграции данных содержательных
областей представляет собой сложное системное образование, в котором все компоненты структуры
имеют тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг друга:

•мотивационно-потребностный компонент являются главной побудительной, направляющей и
актуализирующей двигательные и физические возможности силой, определяет направленность личности,
стимулируютимобилизуют ее на проявление активности в сфере освоения физической культуры;

•когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, направленность ее оценок,
содержание ценностей и представлений о здоровом образе жизни, специфику рефлексии результатов
двигательной активности и деятельности, тесно связан ссоциально-духовными ценностями, принятыми в
данной культуре;

•физкультурно-деятельный компонент характеризует специфику организации и самоорганизации
двигательной и физкультурной активности ребенка на основе усвоенных ценностей и сформированных
представлений.

В качестве результатов — целевых ориентиров ФГОС ДО социально-коммуникативного
развития детей выступают:

в младенческом и раннем возрасте -
•ребенок демонстрирует динамику непосредственного эмоционального общения с взрослым,

эмоциональное благополучие;
•ребенок демонстрирует единство ориентировочных и практических действий в ситуации предметной

деятельности с взрослым как прообраз аффекта и интеллекта;
•ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;

•ребенок владеет социально адекватными способами ориентировок в ситуации, овладение
предметными действиями по подражанию и образцу;

•использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандашаи пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

•проявляет готовность и способность к общению с взрослым и совместным играм со сверстниками под
руководством взрослого;

В дошкольном возрасте -
•ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику спонтанной игры детей,

умение обогащать сюжеты совместных игр;
•проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие с

взрослыми и сверстниками),
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•ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
•ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе род

занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении; старается разрешать конфликты;

•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;

•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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Культура социальных отношений как результат реализации и интеграции данных содержательных
областей представляет собой сложное системное образование, в котором все компоненты структуры
имеют тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг друга:

•мотивационно-потребностный компонент является главной побудительной,  направляющей и
актуализирующей коммуникативные возможности силой, определяет направленность личности,
стимулируют и мобилизуют ее на проявление социальной и коммуникативной активности;

•когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, направленность ее оценок,
содержание ценностей и представлений о правилах социального взаимодействия в разных
коммуникативных ситуациях, специфику рефлексии результатов коммуникативной активности и
деятельности, тесно связан с социально-нравственными и духовными ценностями, принятыми в данной
культуре;

•деятельный компонент характеризует специфику организации и самоорганизации коммуникативной
активности и деятельности ребенка в среде

сверстников и в условиях разновозрастного общения, взаимодействия с взрослыми на основе
усвоенных ценностей и сформированных представлений.

Нравственная культура личности — степень восприятия личностью культуры общества, уровень
познания людьми общечеловеческих гуманных норм и принципов морали, подчинение своего поведения
этим требованиям, борьба за их утверждение в жизнь. Включает освоенный личностью опыт
человечества, который помогает поступать нравственно во всех жизненных ситуациях, решать
проблемные вопросы, проявлять культуру чувств и поведения.

В качестве результатов — целевых ориентиров ФГОС ДО познавательного развития  выступают:
•в младенческом и раннем возрасте — от проявлений любопытства и любознательности, действия на
основе установок «Что такое?» и «Что с ним можно делать?», овладения ребенком основными
культурными способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим действиям
взрослого, проявлений «откликаемости» на педагогическое воздействие взрослого в области
формирования сенсорной культуры и культуры познания; проявления инициативы и самостоятельности
в познавательно исследовательской деятельности;
•в дошкольном возрасте — до развития любознательности, формирования иерархии ориентировочных
познавательных действий, овладение предметно-игровыми и игровыми действиями по памяти и по
аналогии; способности к замещение ситуацию и освобождению от нее, замещению другого человека в
рамках роли, появлению способности к децентрации; формирования умения задавать вопросы взрослым
и сверстникам, развития интереса к причинно-следственными связями, стремления самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; развитие способности наблюдать,
экспериментировать, развития познавательно-исследовательской деятельности и воображения.
Результат интеграции описанных содержательных областей выражается вкультуре познания ребенка. В
настоящее время данный термин употребляется в 2 аспектах:
При этом само понятие «культура» не фигурирует в этих определениях.
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1.культура познания как качество познавательной деятельности характеризуется единством
сознательно поставленной цели, целесообразных способов, средств познания и результата, адекватно
отражающего предмет познания — в итоге к концу посещения дошкольного отдела ребенок обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.;

2.культура познания как качество личности характеризуется познавательными потребностями и
мотивами, личностными смыслами, эмоциональным отношением и способностью личности к
произвольному управлению процессом познания — в итоге к окончанию детского сада ребенок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в области познавательной
деятельности и опыта экспериментирования.

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития детей,
определением динамики их развития:
•в младенческом и раннем возрасте — от развития понимания речи взрослых, формирования
представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной
речью, включенной в общение; формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами; ребенок
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
•в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого
высказывания в ситуации общения; ребенок знаком с произведениями детской литературы и
обнаруживает предпосылки грамотности (может выделять звуки в словах и др.).

Речевая культура как результат интеграции данных содержательных областей включает в себя
несколько компонентов:
•мотивационно-потребностный компонент, которые объединяет потребности и мотивы речевого
общения с эмоционально-речевой культурой, т.е. культурой выражения чувств
с помощью речи;
•когнитивно-интеллектуальный компонент, характеризующий своеобразную культуру мышления,
связанную с законами построения речи, с употреблением средств и форм выражения, с отбором
информации для высказываний, и степень освоения культурно-речевых ценностей;
•деятельный компонент характеризует владение нормами устного и письменного литературного языка
(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также умение
использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи.

В качестве целевых ориентиров — результатов художественно эстетического развития детей
выступают следующие:
Музыкальное развитие детей: в младенческом и раннем возрасте:
•ребенок интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
•проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под музыку;
•эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и искусства;
В дошкольном возрасте:
•ребенок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности,
•проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;
•способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и
сотворчества;
•ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и
творческой музыкальной деятельности.
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Художественное развитие детей:
В младенческом и раннем возрасте:
•манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия с инструментами и
материалами, способствующими интересу к изобразительной деятельности; формирование готовности к
экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), к созданию продукта
изобразительной и конструктивной деятельности; проявляет интерес к рассматриванию картинки,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
В дошкольном возрасте:
•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным и
художественным окружением; развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы,
модули,  бумагу,  природный и иной материал;  ребенок овладевает основными культурными способами
художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Эстетическая культура, как результат интеграции данных содержательных областей включает в себя
формирование культуры общения, поведения и деятельности в процессе эстетического восприятия
искусства и действительности, художественно-творческой деятельности, изобразительного искусства и
изобразительной деятельности и т.д. Благодаря этому у ребенка развивается способность к
полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в действительности и искусстве, не
только расширяется художественный кругозор, но и по-другому организуются чувства, осуществляется
духовное развитие личности и формируется творческое отношение к жизни.
Региональный компонент планируемых результатов составляется на основе региональных программ и
учитывает
•специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
•выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива;
•сложившиеся традиции образовательной организации или группы.
Местный (адаптированный) компонент планируемых результатов — это результаты, которые
планирует образовательная организации в рамках реализации индивидуального образовательного
маршрута. Здесь оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания
образовательных областей и связанных с ними содержательных модулей.

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на
этапе завершения детьми с тяжелыми нарушениями речи дошкольного образования (в рамках

реализации АООП)

В области речевого развития:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 –  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  –
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;

 – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),

осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой.
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; – выбирает род занятий,
участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

 – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки;

–  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,  стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.

В области художественно-эстетического развития:
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями,
мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета,
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным
инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений.
В области познавательного развития:
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными
свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования;

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает
цифры 0,1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно,
используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует).
В области физического развития:
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные
движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных
упражнений;

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на
этапе завершения ребенком с задержкой психического развития дошкольного образования (в
рамках реализации АООП)

В области социально-коммуникативного развития:
 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных

видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого.
Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет
перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые
действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает
взрослый.

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и
проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает
культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной
гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.

В области речевого развития:
Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы.
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов,
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих
некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет
речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части
тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на
картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об
окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей,
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко
воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых
слогов, с ударением на гласном звуке.

В области познавательного развития:
 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут.

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных
геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине,
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной
ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик»
и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра,
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные
сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира.
Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день
и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из
большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает
порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку;
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие
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пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.

В области художественно-эстетического развития:
Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам.
Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками.
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной
деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. Может
сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует.

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам,
узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.

В области физического развития:
Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования.

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по
показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя).
Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения
рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на
этапе завершения ребенком с умственной отсталостью дошкольного образования (в рамках

реализации АООП)

В области речевого развития:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании,
пользуясь при этом не вербальными и/ или вербальными средствами общения;

- благодарить за услугу, за подарок, угощение
В области социально-коммуникативного развития:
- адекватно вести себя в знакомой ситуации;
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны
окружающих;

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
- сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
- проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными
культурногигиеническими навыками.

В области познавательного развития:
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить
растения в живом уголке.

В области художественно-эстетического развития:
- самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх.
В области физического развития:
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы.

Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры развития детей
проявляющих потенциальную одаренность

1) интеллектуальная одаренность:
- склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями;
- проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации;
- умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас;
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 - хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием; - любит
решать сложные задачи, требующие умственного усилия;
 - наблюдателен, любит анализировать события и явления;
- способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова;
- имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и функциях предметов.

2) творческая одаренность:

- нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения;
- не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею;
- изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только
игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства);

- способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие;
- способен по-разному подойти к одной и той же проблеме;
- способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи;
- любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных вариантов;
- продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, конструирование и др.), способен
предложить большое количество самых разных идей и решений.

3) академическая (научная) одаренность:
 - учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету»;
- быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени
на то, что нужно запомнить;

- знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают;
 - обгоняет своих сверстников по учёбе на год или на два, т.е. реально должен бы учиться в более
старшем классе, чем учится сейчас;

- проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность;
- читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год или два;
- умеет делать выводы и обобщения;
- в свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии и справочники)
больше, чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.).

4) художественно-изобразительная одаренность:
- в рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много разных
предметов, людей, ситуаций;

- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит
необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь;

 - способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и т.д.;
- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, рисунков, в
строительстве детских домиков на игровой площадке;

- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшения для дома,
одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых;

 - обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение;
- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем; - может
высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспроизвести то, что ему
понравилось, в своем рисунке, игрушке, скульптуре.

5) музыкальная одаренность:

- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям;
- чутко реагирует на характер и настроение музыки;
 - хорошо поёт;
- в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.
- любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку;
- хорошо играет на каком-нибудь инструменте:
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- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение;
- сочиняет собственные оригинальные мелодии
6) литературная одаренность:
- любит сочинять (писать) рассказы или стихи;
 - может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо
конфликта;

- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;
- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное отбрасывает,
оставляет главное, наиболее характерное;

- выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их
переживания и чувства;

- умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не
умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, о которых
рассказывает;

 - склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже
знакомом и известном всем;

- умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, настроения.
7) артистическая одаренность:
- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.;
- интересуется актерской игрой;
- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;
 - разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;
- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; - стремится вызывать эмоциональные
реакции у других людей, когда о чем-то с увлечением рассказывает;

 - с большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания; - любит игры-
драматизации

8) техническая одаренность: - интересуется механизмами и машинами;
- может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок,
игрушек, приборов;

- любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на
«поиск»;

- любит рисовать чертежи и схемы механизмов;
- читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов;
- любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом;
- проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» (модели
летательных аппаратов, автомобилей, кораблей);

- быстро и легко осваивает компьютер.
9) лидерская одаренность:
- инициативен в общении со сверстниками;
 - сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;
- легко общается с детьми и взрослыми;
 - улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает недосказанное;
- часто руководит играми и занятиями других детей;
- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста;
- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям;
обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
10) спортивная одаренность:
 - энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений;
- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;
- часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх;
- бегает быстрее всех в детском саду;
 - движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений;
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- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;
- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, футбол и т.д.); - физически
выносливее сверстников.

Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры развития детей
с индивидуальными особенностями развития

Слабовидящие дети (амблиопия, косоглазие)

Ребенок может:
- различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и белый цвета; -
находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;

- соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурнымиизображениями;
- различать и называть плоскостные геометрические фигуры иобъемные геометрические тела; - находить
предметы заданной формы в окружающей обстановке; соотносить форму предметов с геометрическими
эталонами;

 - определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, обозначать их
словом;

- воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;
 - выполнять действия двумя руками одновременно;
- обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности;
 - узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые признаки предметов,
обозначать их речью;

- узнавать и различать геометрические фигуры;
– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями человека,
стоящего напротив;

- ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, слуха, изменения
температурного режима и др.;

- определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их речью, выполнять
движение по словесной инструкции, карте и др.;

 - самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в пространстве;
- представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;
- понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;
- ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;
- принимать участие в организации игр;
- взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;
- знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;
- планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, операций в
различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому алгоритму, простой технологической
карте или словесному поручению;

 - активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- знать свойства и отношения объектов, их классификацию и т.д.;
-владеть способами проверки для определения количества, величины и формы предметов, их объемных и
плоскостных моделей;

 - моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов,
протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знакосимволических графических и других
средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;

- иметь представление о независимости количества элементов множества от пространственного
расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;

- решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;

- использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета,
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
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- выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;
- самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе
проведенного анализа;

- образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее
– удалением одного предмета из группы;
владеть возможными способами изображения цифр;
- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и
различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур; – иметь
представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности;

 - сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом;
- работать с бумагой, бросовым и природным материалом;
-передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
- иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;
- знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная символика, гимн
страны и т. д.;

- связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;

- выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, наощупь, по запаху и на вкус; - понимать
содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их
взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;

- понимать и устанавливать логические связи;
- пересказывать произведение от лица разных персонажей,используя языковые и интонационнообразные
средства выразительности речи;

- выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным
картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с помощью
взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;

- отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 – уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;

- применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;
- эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений
и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;

- проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным
инструментам;

- рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности; -
передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;

- передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;
- составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов
аппликации.

– узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой классики;
- выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения;
 – соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях;
- выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое;
– сохранять заданный темп во время ходьбы;
 - осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных
упражнений;

 - знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения с помощью
тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения по времени и степени
мышечных усилий;

- выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием вербальных
средств общения;
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- стремиться к изучению себя, своих физических возможностей;
- выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных действий и их
результатов;

- описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия,
недомогания.

Дети билингвы
- спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках;
- знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках;
 - пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;
- слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых;
- имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка;
- имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной
культуре и так далее);

 - складываются предпосылки грамотности
Часто болеющие дети
- определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;
- называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган);
- различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает
одежду и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья;

- владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с
рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки),
самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни.

Леворукие дети

у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприятие
память; - правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять
различные графические элементы; - у детей сформировано положительное отношение к графическим
упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; на фоне общей нормализации эмоционального
состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт.

Дети с синдромом гиперактивно сти и дефицитом внимания

- запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит
очень долго);

- умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает
правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях;

- устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во
времени (часы, дни, недели);

- самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и
незнакомых ситуаций;

- умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств,
отношения к кому или чему-либо;

- устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой
деятельности;

- планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием
вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; - на фоне общей
нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки
саморегуляции в личный опыт.

Целевые ориентиры
Детские компетенции в динамике развития
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Действия детей в рамках освоения образовательных областей (модулей)
Задачи образовательной деятельности (по блокам)

1.2.1 Планируемые результаты программы воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельностьвоспитателянацеленанаперспективуразвитияистановленияличностиребенка.Поэтомур
езультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и
дошкольноговозрастов.Основыличностизакладываютсявдошкольномдетстве,и,есликакие-
либолинииразвитиянеполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьсяна
гармоничномразвитиичеловекавбудущем.

НауровнеДОнеосуществляетсяоценкарезультатоввоспитательнойработывсоответствиисФГОСДО,
таккак«целевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограммы дошкольного образования не
подлежат непосредственной оценке, в том числеввидепедагогическойдиагностики
(мониторинга),ине являются основаниемдляихформальногосравнения среальнымидостижениями
детей».

Портрет ребенка к 3-м годам.

Направление
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близким,
окружающемумиру

Социальное Человек,сем
ья,дружба,с
отрудничест
во

Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и«плохо»
.
Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбесконф
ликтноигратьрядом сними.
Проявляющийпозицию«Ясам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.Испытывающий чувство

удовольствия в
случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрения
состороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активнымдействиям в общении. Способный общаться с
другимилюдьмиспомощьювербальных
иневербальныхсредств
общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру
иактивностьвповеденииидеятельности.
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Физическое
и
оздоровительн
ое

Здоровье Выполняющийдействияпосамообслуживанию:моетруки,
самостоятельно        ест,        ложится       спатьит.д.
Стремящийсябытьопрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.Соблюдающий элементарные

правила безопасностивбыту,
вОО,наприроде.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный
порядоквокружающейобстано

вке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступныхдействиях.
Стремящийся к самостоятельности
всамообслуживании,вбыту,вигре,впродуктивныхвидахде
ятельности.

Этико-
эстетическое

Культураи
красота

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте.
Проявляющий интерес и желание

заниматьсяпродуктивнымивидами
деятельности.

Портретребенкадошкольноговозрастак 7 (8) годам
Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родин
а,прир
ода

Любящий свою малую родину и имеющий
представлениеосвоейстране,испытывающийчувствопривяза
нностикродномудому,семье, близкимлюдям.

Социальное Человек,се
мья,дружб
а,сотрудни
чество

Различающийосновныепроявлениядобраизла,принимающи
йиуважающийценностисемьииобщества,правдивый,искрен
ний,способныйксочувствиюизаботе,кнравственномупоступ
ку,проявляющий задатки чувства долга: ответственность
засвои действия и поведение; принимающий и
уважающийразличия междулюдьми.
Освоившийосновыречевойкультуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушатьи
слышать собеседника, способный
взаимодействоватьсовзрослымиисверстникаминаосновеоб
щих
интересовидел.
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Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийпотребн
ость в самовыражении, в том числе
творческом,проявляющийактивность,самостоятельность,ин
ициативу в познавательной,

игровой,коммуникативнойипродуктивны
хвидахдеятельностиивсамообслуживании,обладающийперв
ичнойкартиноймиранаосноветрадиционныхценностей
российскогообщества.

Физическое
иоздоровительно
е

Здоровье Владеющий         основными         навыками
личнойиобщественнойгигиены,стремящийсясоблюдатьпра
вилабезопасногоповедениявбыту,социуме
(втомчислевцифровойсреде),природе.

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобществена   основе
уважения   к   людям   труда,    результатамих
деятельности,      проявляющий
трудолюбиепривыполнениипорученийивсамостоятельной
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура
икрасота

Способныйвоспринимать   и   чувствовать
прекрасноевбыту,природе,
поступках,искусстве,стремящийсякотображениюпрекрасно
говпродуктивныхвидахдеятельности, обладающий

зачатками
художественно-эстетическоговкуса.

Степеньреальногоразвитияэтиххарактеристикиспособностиребенкаихпроявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут
существенноварьироватьуразныхдетейвсилуразличийвусловияхжизниииндивидуальныхособеннос
тейразвитияконкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детейдошкольноговозрастасучетомсенситивныхпериодовв развитии.

При реализации программы предусмотрено проведение оценки уровня социальногоразвития
дошкольника в группе. Педагогическая диагностика осуществляется на основеметодики
Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой.

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе:
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Дошкольным отделом,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Дошкольного отдела 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;
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
- карты развития ребенка.
В соответствии с ФГОС ДО, 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 Дошкольного отдела в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного

образования на уровне Дошкольного отдела, Туринского городского округа, обеспечивая тем самым
качество основной образовательной программы дошкольного образования.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДО
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу - развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями ФГОС ДО.

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 Дошкольного отдела;
внешняя оценка Дошкольного отдела, в том числе независимая профессиональная и общественная

оценка.
На уровне дошкольного отдела система оценки качества реализации Программы решает задачи:
1.Повышения качества реализации программы дошкольного образования;
2.Реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной

образовательной программы дошкольной организации;
3.Обеспечения объективной экспертизы деятельности Дошкольного отдела в процессе оценки

качества программы дошкольного образования;
4.Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития

Дошкольного отдела;
5.Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Дошкольном

отделе  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО по средством
экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Дошкольного отдела
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса
и условий образовательной деятельности.

В системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и
другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности Дошкольного отдела, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Дошкольного отдела.

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации

Программы в пяти образовательных областях;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со

стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы

Дошкольного отдела;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного

образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и

государства;
- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и

общественную оценку условий образовательной деятельности в Дошкольном отделе;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в Дошкольном

отделе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
В ходе реализации ООП ДО внутренняя система оценки качества предусматривает:
- оценивание условий реализации образовательной деятельности;
- оценивание образовательных результатов; психолого-педагогическую оценку развития детей,

которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)

Оценивание образовательных результатов
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать

исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей. Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС
ДО в двух формах диагностики:
-педагогическая диагностика. -психологическая диагностика. Педагогическая диагностика  - оценка
развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения
«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального
развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации ООП ДО.

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на
определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями,
возможностями и индивидуальными склонностями. При необходимости используется психологическая
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. ООП ДО предусмотрена
система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная
на методе наблюдения и включающая:
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Педагогическая диагностика
осуществляется на основе карт развития детей от 0- 3, от 3-7, автор Мишняева Елена Юрьевна.
Педагогами проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник
педагогических наблюдений автор Мишняева Елена Юрьевна.

Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный уровень развития
ребенка (детей) и, значит, организовать образовательную деятельность не по названию возрастной
группы, а прежде всего в соответствии с реальными возможностями и образовательными потребностями
детей. Наблюдения являются основой:

- для понимания и принятия ребенка;
- для организации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса;
- для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка;
- для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным

образованием, а все вместе – для достижения качества дошкольного образования;
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.

Портфолио - один из лучших педагогических инструментов, который позволяет составить комплексное
представление о личности ребенка, его индивидуальных особенностях и динамике развития.
Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное
использование его в педагогическом процессе позволяет решить задачи:

-реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, учитывая его
способности и потребности (индивидуальную траекторию развития);

-организовать сотрудничество с родителями и их психолого-педагогическую поддержку, опираясь
на объективные данные;

 -обеспечить преемственность между ступенями образования.
Для каждого ребенка портфолио ведется систематически. Главная тема документации портфолио
- навыки, которыми овладел ребенок. Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда

не фиксирует неудачи. Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса
друг для друга. Ведение портфолио требует усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение:

ПЕДАГОГАМ - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их
работы.

РОДИТЕЛЯМ – дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка,
чувствовать себя включенными в процесс его развития.

РЕБЕНКУ - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая возможность
наблюдать за самим собой.

– карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т.ч.
детей с особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением потенциальной
одаренности)

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В.
Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина:

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного
отношения человека к окружающему. От особенностей стимулирования детской деятельности зависят
достижения в физическом и психическом развитии.

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм
детской деятельности, что достигается с помощью использования особых средств. Основное направление
дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его осмысленное обращение к
построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.

3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями
с предметами, достижением определенных результатов, а. прежде всего, развитием самосознания нового
способа и произвольного его построения и использования: а значит, подлинное развитие предполагает
особую гибкость в организации условии такого процесса.
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4. Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами
и оказывает специфическое влияние на психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком
своих сил и возможностей.

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной
коллективной деятельности педагога и детей. В процессе такой деятельности дети под
целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями материальной и духовной
культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные
требования, нравственные нормы и идеалы, что и определяет развитие их личностных качеств. Таким
образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей.

Цель и задачи диагностической работы
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой

деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить
специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. Цель
диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в
целесообразно организованных образовательных условиях.

Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории

развития каждого воспитанника.
 3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают

освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и

целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
 1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.
2) Диагностика развития базовых личностных качеств. Диагностические методики распределены

по четырем направлениям «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
определенным ООП ДО и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической
диагностики.

 В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются
диагностические карты для педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов
деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и представления, умения и
навыки.

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные
наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования
ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального благополучия.
Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием
картинок. Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период,
определенный в ООП ДО для мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные задания,
позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения
ребенка в качественном выражении. Для оценивания проявлений потенциальной одаренности у детей
старшего дошкольного возраста предусмотрена методика «Карта одаренности». Эта методика создана
А.И. Савенковым на основе методики Д. Хаана и М. Каффа. Она отличается от последней тем, что для
упрощения обработки результатов было выровнено число вопросов по каждому разделу, а также был
введён «Лист опроса», позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную информацию.
Методика адресована родителям (может применяться и педагогами). Возрастной диапазон, в котором она
может применяться, от 5 до 10 лет. Методика рассчитана на выполнение двух основных функций:

Первая и основная функция – диагностическая.  С помощью данной методики можно
количественно оценить степень выраженности у ребёнка различных видов одарённости и определить,
какой вид одарённости у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных
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оценок позволит увидеть индивидуальный, свойственный только тому или иному ребёнку, «портрет
развития его дарований».

Вторая функция – развивающая. Утверждения, по которым придётся оценивать ребёнка, можно
рассматривать как программу его дальнейшего развития. Это поможет обратить внимание на то, чего,
может быть, раньше не замечалось, усилить внимание к тем сторонам, которые представляются наиболее
ценными.

Сроки, длительность психолого-педагогической диагностики (мониторинга): 7  дней в
сентябре и 14 дней в мае, при необходимости – январь, февраль (3 дня) – диагностика сопровождения
детей с ОВЗ.

Оценка качества условий.
Оценка качества условий включает:
- психолого-педагогические условия (оценка процесса);
- условия организации развивающей предметно-пространственной среды;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- информационно-методические условия.
Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора информации:
- размещенной на официальном сайте образовательной организации, осуществляющей

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования;
- размещенной во внутреннем помещении ДОУ, а также на ее внешней территории;
 - предоставляемой родителям, педагогам и коллективу дошкольного отдела МАОУ

Шухруповская ООШ в целом и другими способами;
- по результатам опроса педагогов, осуществляющих образовательную деятельность;
- по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного

отдела МАОУ Шухруповской ООШ.
Для оценивания качества условий предусмотрено использование современных формализованных

процедур и инструментов:
-  Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации

/И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Обязательная часть
2.1. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 1,6 и от 1,6 года до 7(8) лет в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее –  модули образовательной области): социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и
физическое развитие.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Подбор материалов, методы
образования, способы взаимодействия педагогов с детьми в группе организованы в соответствии с
принципами позитивной социализации и индивидуализации ребенка. Работа в каждом из центров
активности детей ведет к их комплексному развитию, которое обеспечивается в контексте
сотрудничества и содействия детей и педагогов.

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в Дошкольном отделе
определены способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива Дошкольного отдела и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов.
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления (модули) развития и образования детей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитии.
Задачи воспитания и обучения с 2 месяцев до 1 года. Сохранять и укреплять здоровье детей,

обеспечивать их полноценное физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное
состояние каждого ребенка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому
состоянию ребенка. Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению
ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые
ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять
подготовительную работу по овладению активной речью. Поощрять попытки детей включаться в
процесс самообслуживания. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать
эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям.
Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к игрушкам, картинкам,
музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений.
Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, систематически и
грамотно анализировать полученные результаты.

Решение задач развития детей в раннем возрасте (1 года -3 лет) направлено на приобретение
опыта в видах деятельности:

- предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общения со взрослыми и совместных игр со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживания и действий с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и

пр.);
- восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок;
- двигательной активности.
Решение задач развития детей дошкольного возраста (3-7 (8) лет) направлено на приобретение

опыта в видах деятельности:
- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в спортивных играх;
- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами);
- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и

экспериментирование с ними);
- восприятия художественной литературы и фольклора;
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе);
- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, модули,

бумага, природный материал и т.д.);
- изобразительной (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах).
При реализации образовательной программы педагог:

· продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

· определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
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· соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

· осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

· сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

· ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

· создает развивающую предметно-пространственную среду;
· наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

детей;
· сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

2.1.1 Организация жизни и воспитания детей первого года жизни.
 Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга возрастных

периода: от рождения до 2,5–3 месяцев; от 2,5–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12
месяцев. Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические
потребности и физические возможности детей. Необходимо соблюдать определенную
последовательность чередования сна, кормления и бодрствование (c 9–10 месяцев такая
последовательность сохраняется частично).

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им
окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, качественного и
достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного бодрствования.

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. Он
должен четко соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. Длительность ночного сна
постоянна (10–11 часов). В младенческой группе дети живут по двум (иногда трем) режимам, что
позволяет избегать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций,
способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. Работа с небольшой
подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. Перевод на новый режим
осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей поведения ребенка. Недопустимы
ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также задержка его на режиме
младших детей. Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям
ребенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший аппетит,
глубокий и достаточный по времени сон.

Особенности организации сна и бодрствования детей.
 Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на веранде

или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа. После
болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе постепенно.
Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 месяцев — в
манеже; с 7–8 месяцев — за барьером на полу. Осуществлять целенаправленное обучение в процессе
игр-занятий. Поощрять активное обращение ребенка к взрослому, а также умение самостоятельно занять
себя. Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, предупреждать появление
отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание и т.п.). Предлагать каждому ребенку
разнообразные игрушки для освоения необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять
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игровой материал. Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным
речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять виды деятельности. Следить, чтобы дети
подолгу не оставались в статичной позе,  не мешали друг другу.  Организовывать места для игр с теми
игрушками, которым дети отдают предпочтение. Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы
каждый ребенок мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей
(гулению, лепету). Следить за порядком в группе, убирать на место разбросанные игрушки,
систематически обрабатывать их. Массаж и гимнастику должен проводить специалист.
Воспитание при проведении режимных процессов Формировать положительное отношение к режимным
процессам (кормление, подготовка ко сну, укладывание, подъем, проведение гигиенических процедур,
высаживание на горшок). Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны взрослых,
работающих в группе. Проводить режимные моменты, соблюдая принципы постепенности
и последовательности (детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения и т.д.).
Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, укладывание. Привлекать их к
посильному участию в этих процессах: действием (малыш удерживает бутылочку), реакцией на смену
обстановки (узнает посуду, одежду), голосовым проявлением (лепетом, гулением). Кормление.
Формировать привычку спокойно и с аппетитом съедать свою порцию,  положительно относиться к
новым видам пищи. Учитывать избирательное отношение детей к еде. Приучать к выполнению
самостоятельных действий: с 2,5–3 месяцев придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и
подносить ко рту; с  4–5 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5–6 месяцев пить из чашки, которую
держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке. К 12 месяцам научить детей брать со стола
чашку, держать ее и пить самостоятельно. До 7–8 месяцев кормить ребенка, держа его на руках, с 8
месяцев (когда научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11– 12  месяцам приучать
ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. Создавать у детей
положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». Знакомить с названиями некоторых
предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), учить понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т.д.).
Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т.п.). С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за
столом детей, давая им поочередно по 2–3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к
сидящему рядом малышу, не мешать ему. С 8–9 месяцев формировать умение пользоваться салфеткой.
Учить благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным словом.

Подготовка ко сну, укладывание, подъем.
При укладывании детей формировать у них положительное отношение к этому процессу. Создавать
установку на сон, негромко петь колыбельную и т.п. Учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка (детей, нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними,
уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу.
С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий (укачивание, соска и т.п.).
Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положительное
состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). Соблюдать последовательность
одевания. Побуждать к активным голосовым реакциям (звуки, лепет). Развивать понимание речи при
назывании взрослым предметов обуви, одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий
(поднять руку, подать колготки).

Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную установку на водные
процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, перед
едой. Ежедневно или через день купать ребенка (перед ночным сном). Формировать понимание речи
взрослого в процессе выполнения воздушных процедур. Поддерживать речевые и двигательные реакции
ребенка в процессе мытья рук, умывания. Высаживание на горшок. С 7–8 месяцев формировать у детей
умение проситься на горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также
спустя 10–15 минут после еды. Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом,
поведением — о необходимости физиологического отправления, хвалить при положительном результате.
Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. Приучать к элементарным навыкам
опрятности. Воспитывать потребность находиться в сухой одежде.

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем
пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет
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простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые слова (до 8–
10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно направленном общении с взрослым.

Воспитание и обучение в играх-занятиях.
Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения (развитие
движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). Проводить во время
бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные малыши, играющие
самостоятельно, спокойны и заняты. Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или
за барьером на полу, с 8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. Длительность
индивидуальных игр-занятий  — 2–3 минуты, с  подгруппой — 5–7 минут. Заниматься с несколькими
детьми (до 5–7 человек) одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас
элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5–6 месяцев).
Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит
действовать. Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к
ребенку и ко всем детям. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому
результату.

Совершенствование восприятия
От рождения до 2,5–3 месяцев. Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся

игрушкой (10–15  дней).  Учить ребенка фиксировать взгляд на подвешенной игрушке,  на лице ласково
разговаривающего с ним взрослого (к 20  дням).  Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1  месяцу).
Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). Ласково разговаривать
с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 месяца). Побуждать следить за разговаривающим и
медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам), прислушиваться к его голосу,
негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс
оживления» (яркая улыбка, гуление и т.п.).

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей.
Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый,
звучащая игрушка и т.п.). Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и
сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине,
животе; на руках у взрослого). Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери,
воспитателя (к 4 месяцам). Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого
взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных,
слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко
висящую игрушку,  попытка захватить,  ощупать ее (к 3  месяцам).  Развивать зрительно-моторную
координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и
удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам).

От 5–6 до 9–10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, осязания.
Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного
материала (мягкие, упругие и т.п.). Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных
игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т.п.
Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из
любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию,
ходьбе). От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать
зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, дудочки.
Давать гладить, мять предметы из разных материалов; учить различать холодную и  горячую воду. Учить
понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой
кубик и т.п. Игры-занятия с подгруппой детей.

В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать озвученные взрослым или «говорящие»
игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т.п).
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Развитие речи
От рождения до 2,5–3 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению

взрослого; вызывать первые гортанные звуки. От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать формированию
слуховых и зрительных связей как основы понимания речи. Побуждать ребенка прислушиваться к
разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. Побуждать находить взглядом привлекательные
для ребенка предметы («Где часики?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи.
В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие
гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги
вслед за ребенком,  побуждать к повторному их произнесению.  Способствовать развитию
артикуляционного аппарата.

От 5–6 до 9–10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в
произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его
обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека
(«Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). С 8–9 месяцев
побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах  помещения. Продолжать развивать
предпосылки активной речи. Учить подражать новым звукосочетаниям: да-да и др. (к 8 месяцам), разным
интонациям взрослого (к 8–9 месяцам). Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать
со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.;
поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.

Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей побуждать детей
выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-ля,
уходит — до свидания. Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе
действий со знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест и пр.).
Показывать детям картинки, стимулирующие звукоподражание (барабан — бум-бум, дудочка — ду-ду и
т.д.). Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе заводной игрушки,
в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способствовать хорошему настроению детей,
дружелюбному отношению к сверстникам. От 9–10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в
окружающем. Формировать способность понимать речь взрослого. Закреплять умение находить предмет
в разных местах комнаты; определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять
простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может
обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного
размера и т.п. (к 11– 12 месяцам). Активизировать выполнение одного и того же действия с разными
игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). Учить узнавать на картинке знакомый
предмет, называть его облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное
оформление картинок. Учить понимать смысл слов можно — нельзя, хорошо — плохо. Продолжать
развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными,
обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми
полными словами (мама, папа, дядя, баба и т.д

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, механических и
заводных игрушек наблюдение за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям поручения
(«Возьмите мячики!» и т. д.). Способствовать укреплению дружелюбного отношения ко взрослым
и детям, вызывать радость от восприятия живого объекта. Формировать предпосылки эстетического
отношения к игрушкам и предметам.

Развитие движений
От рождения до 2,5–3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на

живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 15–20 дней). У ребенка, удерживающего
голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног, поддерживая
малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца).

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. Закреплять умение
лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. Стимулировать развитие кисти руки,
захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину
(6 месяцев). Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить его
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упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). Упражнять в умении сохранять равновесие,
покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях.

От 5–6 до 9–10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами,
самостоятельное ползание (к 7 месяцам). Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6
месяцев).  Стремиться к тому,  чтобы малыш к 7  месяцам активно и подолгу ползал.  Поддерживать
стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а затем садиться, вставать и
опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). Способствовать развитию умения переступать вдоль
барьера, придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому. Поддерживать
попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по лестнице,
держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8–9 месяцев).

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). Игры-занятия с подгруппой
детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, переступание), использовать мячи
разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки.

От 9–10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения. К 10–11 месяцам учить
ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к другому; ходить при поддержке за
обе руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться
на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться. Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять
умения детей стоять и  ходить,  ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу
(кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.).
Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного
сопереживания.

Развитие действий с предметами
От рождения до 2,5–3 месяцев. Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться

руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). Стимулировать развитие
умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими руками (к 3 месяцам).

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над
грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). Учить брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных
положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в
другую (6 месяцев).

От 5–6 до 9–10 месяцев. Учить вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову
выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее
предметы (с 6–7 месяцев). Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их
свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы
вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9–10 месяцам). Развивать мелкую моторику рук,
предлагать детям расстегивать кнопки, учить снимать кольца со стержня, открывать коробки. Развивать
движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску,
большие пуговицы. Организовывать игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. Игры-занятия с
подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и ко взрослому), шариков по желобу и
т.д.

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного результата в действиях с
предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать и
нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия специального
столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. Учить выполнять первые игровые действия с
сюжетными игрушками:  «Покачай,  покорми,  потанцуй...».  Развивать мелкую моторику:  учить катать и
передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т.д. Игры-
занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-занятий с подгруппой детей.

Игры-развлечения. Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять
и учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам
музыки. Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную
для его восприятия. Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление
(«Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей»,
«Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек
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инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»).
Приобщать к играм с  музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным
молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам,
вызывать радостное настроение от игр с ними.

Музыкальное воспитание Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию
восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение
взрослых и звучание инструментальной музыки. Формировать интерес к пению взрослых, плясовым
движениям, а также способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и
использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой,
платочком, шариком. От рождения до 2,5–3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка,
побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего
взрослого). Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально
реагировать на него (улыбка, гуление и др.).

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать развитию музыкального восприятия, формированию
навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. Вызывать
эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в пении взрослых
(движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при
звучании плясовой мелодии. Учить с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать;
самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан.

 От 5–6 до 9–10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки.
Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную,
медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка,
металлофон и др.). Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки.
Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при
восприятии плясовых мелодий. Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения
под музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях,
извлекать звуки из шумовых инструментов.

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии
вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку
контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к звучанию
металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать подражать отдельным певческим интонациям
взрослого (а-а-а), откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-
сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух
контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в
ладоши,  помахивать рукой,  притопывать ногой,  приплясывать,  ударять в бубен,  играть с игрушкой,
игрушечным роялем.

Примерный музыкальный репертуар. Произведения. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена;
«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз.
А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-
Корсакова; «Полька», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская
песенка», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского; «Зайчик
дразнит медвежонка», муз. Д. Кабалевского. Рус. нар. песни: «Петушок», «Ладушки», «Идет коза
рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры.
«Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Кап-кап»; «Кошка», муз. Ан. Александрова; «Ай-да!», муз.
В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского,
сл. В. Aнтоновой; «Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим»,
рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой.

2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 1–1,6 лет
Задачи воспитания и обучения
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Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление
детей.

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности,
аккуратности.

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и
активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие
названия предметов, действия.

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию
умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на
вопросы взрослого.

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия,
мышления, внимания, памяти.

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их
особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по
подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную
активность во всех видах игр.

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать
примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и
отзывчивости.

Учить бережно относиться к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер

предметов.
Учить рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать
взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к
простейшим ритмическим движениям под музыку.

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с
разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Учить
играть, не мешая сверстникам.

Организация жизни детей
Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям распределяются на две

подгруппы: первая - с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая - с 1 года 6 месяцев до 2 лет.
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим.
Примерный режим дня
Дети первой подгруппы спят днем два раза,  а с 1  года 6  месяцев их переводят на один дневной

сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов.
Режимы составлены так,  чтобы по возможности развести время бодрствования и сна каждой

подгруппы (когда дети первой подгруппы спят,  дети второй подгруппы бодрствуют,  и наоборот).
Необходимо рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому
ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и воздействовать на
детей с учетом их индивидуальных особенностей.

Необходимо учить детей занимать себя,  если взрослый занят с нуждающимся в его помощи
малышом; помогать во время сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально-положительное
состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года (см.
таблицу). В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении.

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1–2
раза в день (в зависимости от погодных условий).
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В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном
озелененном участке детского сада.

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие
процедуры.

Таблица . Примерный режим дня

Режимные моменты 1 год–1,6 года 1,6 года–2 года
Дома

Подъем, утренний туалет 6:30–7:30 6:30–7:30
В дошкольном учреждении

Прием детей, игра 8:000–8:20 8:00–8:20
Подготовка к завтраку, завтрак 8:20–8:45 8:20–8:45
Самостоятельная деятельность 8:45–9:30 8:30–9:20
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) — 8:50–9:05–9:20
Подготовка ко сну, 1-й сон 9:30–12:00 —
Подготовка к прогулке, прогулка — 9:20–11:00
Возвращение с прогулки, игры — 11:00–11:30
Подготовка к обеду, обед — 11:30–12:00
Обед 12:00–12:30 —
Подготовка ко сну, сон — 12:00–15:00
Самостоятельная деятельность 12:30–14:30 —

Подготовка и проведение игры-занятия 1(по подгруппам)
13:00–13:10–13:20
13:50–14:00–14:10

—

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 13:50–14:00–14:10 —
Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30–16:00 —
Постепенный подъем, полдник 16:00–16:30 15:00–15:30
Самостоятельная деятельность 16:30–18:00 15:30–16:30
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) — 16:00–16:15–16:30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой — 16:30–18:00

Дома
Прогулка 18:00–20:00 18:00–20:00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00–20:30 20:00–20:30
Подготовка ко сну, ночной сон 20:30–6:30 (7:30) 20:30–6:30 (7:30)

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В первой группе раннего возраста дети живут
по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать скученности детей, предотвращает
возникновение конфликтных ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-
оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к
каждому ребенку.

Оздоровительно-закаливающие процедуры
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных

факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру
воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.

Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С). Осуществлять закаливание детей
во время одевания после сна и при переодевании в течение дня.

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду
не менее 4 часов (в зимнее время - при t –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде,
организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей
под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому
песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в летнее
время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом
учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и
медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.
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Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с

нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети
нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого.

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать
стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка
в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно.
Остальные дети в это время продолжают играть и так далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому,
что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую
пищу,  к 1  году 6  месяцам -  и суп.  Приучать есть разнообразную пищу,  пользоваться салфеткой (с
помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать
учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной
помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых,
задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1
году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки,
рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять
отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2  годам учить с помощью взрослого
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной
последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам.
Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать
собственные физиологические отправления (к 2 годам).

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение
детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за
столом;  спокойно разговаривать в группе,  не шуметь в спальне;  слушать взрослого,  выполнять его
указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. Продолжать учить детей понимать слова
«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать
здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на играющего рядом товарища,
понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать
игрушки, делиться ими, уметь подождать.

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно, ориентироваться в группе
(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое
место за столом, свою кровать.

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов:
названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.),
простейшихбытовыхдействий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей второй
подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет,
размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по
подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные
и легкие по звуковому составу слова (дай мне,  на и др.).  Детей второй подгруппы побуждать к замене
облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных
действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания,
впечатления короткими предложениями из 2–3 слов.

Воспитание и обучение в играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и
действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в
день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы
проводятся во второй период бодрствования,  с детьми второй подгруппы -  в утренний и вечерний
периоды бодрствования. С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по
подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев - 2 лет
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можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–
10 минут.

Таблица Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю

Виды занятий Количество занятий
неделя месяц

Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи

3 12

Развитие движений 2 8
Со строительным материалом 1 4
С дидактическим материалом 2 8
Музыкальное занятие 2 8
Общее количество занятий 10 40

Развитие речи
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и

показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. Учить понимать слова, обозначающие
части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия
(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький),
формы (кубик, кирпичик). Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы,
которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять
активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Учить показывать и называть
изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в
действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?».
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных
речевых средств. Учить произносить по подражанию предложения из двух слов.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный,

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма),
состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и
количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его
лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать
знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает и т. п.), способыпитания (клюет, лакаетит. п.), голосовыереакции (мяукает, лаети т. п.);
способыпередвижениячеловека (идет, бежит и т. п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на.
Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и
маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами
(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших
инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному
опыту.

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-
ав -  собака и т. п.).  Предлагать образцы правильного произношения слов,  побуждать детей к
подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими
названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами,
обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строитьит. п.) действия, действия,
противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать и т. п.); прилагательными,
обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). Учить детей составлять



75

фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и
местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и  будущем времени;
использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что,
куда, где). Учить интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в
общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).

Художественная литература
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки,

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом
картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.

Примерный перечень произведений. Для чтения и рассказывания детям.
Русский фольклор
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие

ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего
кота...», «Пошел кот под мосток...».

Русские народные сказки. «Курочка Ряба»,  «Репка»  (обр.  К.  Ушинского);  «Как коза избушку
построила» (обраб. М. Булатова).

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»);

В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С.
Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».

Проза. Т.Александрова.  «Хрюшка и Чушка»  (в сокр.);  Л.  Пантелеев.  «Как поросенок говорить
научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»);
К. Чуковский. «Цыпленок».

Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая
движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при
бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии.Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу

дорожке.
Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см

(ширина доски 25  см,  длина 1,5–2  м),  и вниз до конца.  Подъем на опрокинутый вверх дном ящик
(50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку,
приподнятую от пола на 5–10 см.

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

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

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик
(50 × 50 × 15 см) и  спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–
18 см.

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



76

Катание, бросание.Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и
перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.

Общеразвивающие упражнения.В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и
опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей
предмета. В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед,
перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого.

Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев
подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев - индивидуально и по
подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и
бросание мяча).  Учить детей двигаться стайкой в одном направлении,  не мешая друг другу.  Учить
внимательно, слушать взрослого, действовать по сигналу.

Примерный перечень подвижных игр
Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку»,

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами.
Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с пред-метами: нанизывать на

стержень пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной
последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков разных размеров;
собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную
матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные
действия с предметами (открывать - закрывать, нанизывать - снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать,
накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить
действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и
втулочки со столиками к ним и т. д.).

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

крыша).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с

помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5  колец (от большого к маленькому),  из 4–5  колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять
разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).Упражнять в соотнесении плоскостных
фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.Проводить
дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и
т. д.).Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого
отбирать предметы определенного цвета.Использовать специальные дидактические пособия: помогать
детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные
предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),

«опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба). Учить способам конструирования - прикладыванию,
накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В
летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми
со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками,
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ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное
включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик -
тарелка).

Музыкальное воспитание
Дети второго года жизни радуются пению,  движениям и игровым действиям под музыку.

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых
разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные
произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на
первом году жизни и в течение этого года).

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Помогать
понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение
заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые
движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши,
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых
действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).

Примерный музыкальный репертуар
Слушание
Произведения.«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В.

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обраб. А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек»,
«Сказочка», муз. С. Майкапара.

Пение и подпевание
Произведения.«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева,

сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка»,
«Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.

Образные упражнения
Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия;

«Собачка», муз. М. Раухвергера.
Музыкально-ритмические движения
Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю.

Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»),
обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да,
да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание
музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную
активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попвок и песенок). Продолжать
совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в
музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на
притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Примерный музыкальный репертуар
Слушание
Произведения.«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е.

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент);
«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С.
Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок»,
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муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка»,
«Вальс», муз. А. Гречанинова.

Пение и подпевание
Произведения.«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева,

сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей»,
рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С.
Железнова.

Образные упражнения
Произведения.«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет

зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка»,
муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и
курочка», муз. А. Филиппенко.

Музыкально-ритмические движения
Произведения.«Марш и бег»,  муз.  Р.  Рустамова;  «Да,  да,  да!»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Ю.

Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар.
мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз.
Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар.
мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.
Бабаджан,  И.  Плакиды;  пляска «Вот как хорошо»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  О.  Высотской;  «Вот как
пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной.

Музыкальные игры, развлечения, Праздники
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
Показывать простейшие по содержанию спектакли.

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников
Игры с пением.«Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А.

Гречанинова;  «Зайчик»,  муз.  А.  Лядова;  «Воробушки и кошка»,  нем.  плясовая мелодия,  сл.  А.
Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы
умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.

Развлечения.«В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы»,
«День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки»
(по замыслу педагогов).

Театрализованные развлечения.Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен
(«Пастушок»,  муз.  А.  Филиппенко;  «Петрушка и Бобик»,  муз.  Е.  Макшанцевой),  показ кукольных
спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее
помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).

Забавы.Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек,
сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?»,
«Волшебные шары» (мыльные пузыри).

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.«В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник»,
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.

Праздник.Новогодний утренник «Елка».
Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)
Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя, сменить
вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах
самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи,
подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками,
колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки,
лесенки и т. п. (напрогулке). Побуждать к участию в подвижных играх. Предоставлять возможность
самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом,
пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе
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с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала
использовать игрушки соответствующего размера.  В летнее время на прогулке проводить игры с
природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой
с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка). Развивать мелкую
моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п.
Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить
овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять
простые игровые действия. Побуждать самостоятельно, подбирать предметы и игрушки, необходимые
для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками. Способствовать
отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать умение
воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу -
уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала,
заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в играх
ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и
т. п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими,
оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью
воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой - возит их на
стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу.

Примерный перечень подвижных игр на участке
Для теплого времени года.«Солнечный зайчик», «По узенькой дорожке», «Лягушки-скакушки»,

«Догони зайку», «Мышки», «Перебежки с погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай мотылька», «Мишка
косолапый», «Курица с цыплятами».

Для холодного времени года.«Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, выйди в сад», «Полетели
птички», «Зимние забавы», «Коза рогатая», «Прятки», «Мы белые снежинки», «Совушка-сова»,
«Паровозик-паровоз».

• топает ногами, ходит самостоятельно или приподдержкевзрослых.

2.1.3. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание

положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»

1,6-2 года
Социализац
ия,развитие
общения,нр
авственное

воспитание

Формироватьопытповедениявсредесверстников,воспитыватьчувство
симпатиикним.Способствоватьнакоплениюопытадоброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
 эмоциональную отзывчивость (обращатьвниманиедетей на ребенка,
проявившего заботуго
товарище,поощрятьумениепожалеть,посочувствовать).Формироватьук
аждогоребенкауверенностьвтом,чтоего,каки всехдетей,любят,онем
заботятся;проявлятьуважительноеотношениекинтересамребенка,его
нуждам,желаниям,возможностям.Воспитыватьотрицательноеотношени
екгрубости,жадности;развиватьумениеигратьнессорясь,помогатьдруг
другуивместерадоватьсяуспехам,красивымигрушкамит.п.
Воспитыватьэлементарныенавыкивежливогообращения:здороваться,
прощаться,обращатьсяспросьбойспокойно,употребляяслова«спасибо»
и«пожалуйста».Формироватьумениеспокойновестисебявпомещениии
наулице:нешуметь,небегать,выполнятьпросьбувзрослого.
Воспитыватьвнимательноеотношениеилюбовькродителямиблизким
людям.Приучатьнеперебиватьговорящеговзрослого,формировать
умение подождать, если взрослый занят.

Ребеноквсем
ьеисообщест
ве,патриоти
ческоевоспи
тание

ОбразЯ.Формироватьэлементарныепредставленияосебе,обизменении
своегосоциальногостатуса(взрослении)всвязисначаломпосещениядетског
осада;закреплятьумениеназыватьсвоеимя.Формироватьукаждогоуверенно
стьвтом,чтовзрослыелюбятего,какивсехостальных детей.

Семья.Воспитыватьвнимательноеотношениекродителям,близким людям.
Поощрять умение называть именачленов своейсемьи.

Детскийсад.Развиватьпредставленияоположительныхсторонах детского
сада,егообщностисдомом (тепло,уют, любовьидр.)иотличиях
отдомашнейобстановки(большедрузей,игрушек,самостоятельностиит.
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д.).Обращатьвниманиедетейнато,вкакойчистой,светлойкомнатеони
играют,какмноговнейярких,красивыхигрушек,какаккуратно
заправленыкроватки.Напрогулкеобращатьвниманиедетейнакрасивые
растения,оборудованиеучастка,удобноедляигриотдыха.Развивать умение
ориентироватьсяв помещении группы,  на
участке.Роднаястрана.Напоминатьдетямназваниегорода(поселка),вкотор
ом они живут.

Самообслуж
ивание,само
стоятельнос
тьтрудовое
воспитание

КГН.Формировать привычку (подконтролемвзрослого, а
затемсамостоятельно)мытьрукипомерезагрязненияипередедой

,насухо
вытиратьлицоирукиличнымполотенцем.Учитьспомощьювзрослого
приводитьсебявпорядок;пользоватьсяиндивидуальнымипредметами
(носовым платком,салфеткой, полотенцем,  расческой,горшком).
Формировать умениевовремяеды правильно держать ложку.
Самообслуживание.Учитьодеватьсяираздеватьсявопределенном
порядке;припомощивзрослогосниматьодежду,обувь(расстегивать
пуговицыспереди,застежкиналипучках);вопределенномпорядкеаккуратно
складывать снятую    одежду.    Приучать копрятности.

Общественно-полезныйтруд.Привлекать детей квыполнению
простейшихтрудовыхдействий:совместносвзрослымиподего
контролемрасставлятьхлебницы(безхлеба),салфетницы,раскладывать
ложкиипр.Приучатьподдерживатьпорядоквигровойкомнате,по
окончанииигррасставлять игровой материал по местам.

Уважениектрудувзрослых.Поощрятьинтерескдеятельностивзрослых.
Обращатьвниманиенато,чтоикакделаетвзрослый(какухаживаетза
растениями(поливает);какдворникподметаетдвор,убираетснегит.д.),
зачемонвыполняеттеилииныедействия.Учитьузнаватьиназывать
некоторыетрудовыедействия(мл.воспитательмоетпосуду,приноситеду,
меняет полотенца).

2-3 года
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у
каждого ребенка уверенность в том,  что его,  как и всех детей,  любят,  о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его
нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу
и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать
внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят.

Ребенок
в семье

Образ Я. Формировать элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
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и сообществе,
патриотическое
воспитание

дошкольного отдела; закреплять умение называть свое имя. Формировать у
каждого уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Дошкольный отдел. Развивает представления о положительных сторонах
дошкольного отдела, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой,
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название села, района, в котором они
живут.

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое
воспитание

КГН. Формировать привычку (под контролем взрослого, а затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого
приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке
аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать
ложки и пр.  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,  по
окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.),
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (мл.воспитатель моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца).

3-4 года
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
 воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в дошкольном отделе, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим. Приучать общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать к вежливости
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Ребенок
в семье и
сообществе,

патриотическое воспитание

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,
ты любишь играть и т. п.), в т. ч. сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
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умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
ДО. Формировать положительное отношение к дошкольному отделу.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками). Знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную
окраску строений. Обращать внимание на различные растения, на их
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
дошкольного отдела. Совершенствовать умение свободно ориентироваться
в помещениях и на участке. Формировать уважительное отношение к
сотрудникам д/с (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни (в парке, детском городке) и пр.

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое
 воспитание

КГН. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать следить за
своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать
и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и
чистоту в помещении и на участке дошкольного отдела. Во 2-ой полугодии
начинать формировать умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы
(без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
Труд в природе.Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к
труду взрослых. Рассказывать о понятных профессиях (воспитатель,
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помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам труда.

Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить с правилами дорожного движения. Учить различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать
умение обращаться за помощью к взрослым, соблюдать правила безопасности
в играх с песком, водой, снегом.

4-5 лет
Социализация,
развитие
общения,
нравственное воспитание

Способствовать формированию личностного отношения к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми
(рассказывать о том, чем хорош каждый ребенок, помогать каждому чаще
убеждаться в том,  что он хороший,  что его любят и пр.).  Учить коллективным
играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность,
отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать о
необходимости здороваться, прощаться, благодарить, называть работников
дошкольного отдела по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать просьбу.

Ребенок
в семье
 и
сообществе,

патриотическое
воспитание

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); первичные
представления об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе дошкольного отдела, дома, на улице, на
природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
ДО. Продолжать знакомить с дошкольным отделом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
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дошкольного отдела. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями
дошкольного отдела. Закреплять представления о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка дошкольного отдела (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.
Дать доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое
 воспитание

КГН. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим
внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно
готовить рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и
т.д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к
труду, желание трудиться, ответственное отношение к заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные
поручения, понимать значение результатов своего труда для других;
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Приучать самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке дошкольного отдела: убирать на
место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки. Учить самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание ухаживать за растениями и
животными;  поливать растения,  кормить рыб,  класть корм в кормушки
(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды
привлекать к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив,  сбор урожая);  в зимний период –  к расчистке снега.  Приобщать к
работе по выращиванию зелени в зимнее время; к подкормке зимующих
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,
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просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.

Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке дошкольного отдела, в
ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица»,
«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Уточнять знания о
назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с видами
городского транспорта, особенностями внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Подводить к осознанию необходимости соблюдать ПДД.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных
для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами
пользования бытовыми электроприборами. Закреплять умение
пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с
правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с
незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

5-6 лет
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 выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства. Расширять представления
о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
дошкольного отдела, дома. Обогащать словарь 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
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патриотическое
 воспитание

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; 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.
ДО. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
дошкольного отдела, дому, где живут дети, участку дошкольного отдела и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений,
развивать умение замечать изменения в их оформлении, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить 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 изделия, рисунки, аппликации. Расширять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную
позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других групп, посильное участие в жизни д/с.
Приобщать к мероприятиям (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать о
культуре, традициях родного края, достопримечательностях; о людях,
прославивших край. Расширять представления о родной стране, о
государственных праздниках (День защитника Отечества, День Победы и
т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том,
что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать
вдошкольный отделвоенных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.

Самообслуживание,
трудовое
 воспитание

КГН. Формировать 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



88

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 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 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 помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т.п. Формировать умение наводить
порядок на участке дошкольного отдела (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 поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного (поливать комнатные растения,  рыхлить почву и т.  д.).
Привлекать 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, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной: к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом: к
рыхлению почвы, поливу грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления 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, понятия о том, что в природе
все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы
не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями
неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора. Знакомить с названиями ближайших кдошкольному отделу улиц
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и улиц, на которых живут дети; 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.

6-7 (8) лет
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им. Формировать качества: сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в
своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать
уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать
словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения). Расширять представления об обязанностях, в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе.

Ребенок
в семье
и сообществе,

патриотическое
воспитание

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает дошкольного
отдела, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает
опыт другим поколениям).  Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,
свойственные их полу.
Семья. Расширять представления об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
ДО. Расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка дошкольного отдела). Учить выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей
среды дошкольного отдела (мини-музеев, выставок, библиотеки,
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конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение. Формировать представления о себе как об
активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности;
посильном участии в жизни дошкольного отдела (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, соревнованиям в дошкольном
отделе и за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае, продолжать
знакомить с достопримечательностями региона. Расширяя знания об
окружающем воспитывать любовь к Родине, патриотические и
интернациональные чувства. Углублять и уточнять представления о Родине
– России. Поощрять интерес к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события;  когда звучит гимн,  все встают,  а
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления
о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Расширять представления о Москве – столице России, о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и
других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать цветы к памятникам и т.д.).

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое
 воспитание

КГН. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы,  полоскать рот после еды,  пользоваться носовым платком и
расческой. Закреплять умения аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить); самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания
убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения
и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить поддерживать порядок в группе и на участке: протирать
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп дошкольного отдела). Продолжать учить
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самостоятельно наводить порядок на участке дошкольного отдела:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок
в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать
столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к
учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц,
морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе,
привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода,
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта вуголок природы;
зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц, посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке
и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,
о значении их труда для общества.  Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного
города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.

Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга,
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками –
предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.  Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей местности к
дошкольному отделу. Формировать умение находить дорогу из дома
вдошкольный отдел на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области
«Социально-коммуникативного развития»:

· поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не
опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы;

· формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
· приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,

другими помещениями дошкольного отдела и его сотрудниками, территорией прогулочных
участков с целью повышения самостоятельности;

· создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе
целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить,
укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.);

· собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника,
жалеть его, стараться утешить;

· предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;

· пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть),
использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму
выражения последнего;

· добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других
людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи,
включая принесенные из дома игрушки;

· формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться
четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не
надо»).

· использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и
запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;

· в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым
ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать
надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях;

· установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать
каждого ребенка перед дневным сном;

· создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному
развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические
игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);

· побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

· поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через
комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;
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· по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде
взрослых (помогать);

· создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой,
продуктивной деятельности детей в свободное время;

· развитие игровой деятельности;
· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
· формирование положительного отношения к себе;
· формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях,

возможностях, проявлениях и др.);
· формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и
взаимосвязях);

· формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);

· формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем);
· формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой»

и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;
· формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и

государств, населения, природы планеты и др.);
· формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).

· формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование
представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций,
приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы)
как предпосылки экологического сознания;

· развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской
трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);

· воспитание ценностного отношения к собственному труду,  труду других людей и его
результатам;

· формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании,
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной
свободной деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

- игры с правилами
- беседы
- конструирование
- лего-конструирование
- сбор фотографий и оформление
- целевая прогулка
- игры – путешествия
- настольно-печатные игры
- дидактические игры
- коллекционирование
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- экскурсия
- моделирование
- сбор фотографий и оформление
- целевая прогулка
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- просмотр видео фильмов и диафильмов
- проектная деятельность
- викторина
- природоохранная деятельность

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

- чтение художественной литературы
- заучивание
- знакомство с пословицами и поговорками
- народный фольклор

Игровая - сюжетно-ролевая игра
- игры – манипуляции
- театрализованная игра
- ряженье
- настольный театр
- игра – забава
- игра драматизация
- игра-инсценировка
- кукольный театр
- перчаточный театр
- игра-имитация
- настольно-печатные игры
- дидактические игры
- режиссерская игра

Коммуникативная - минутка вхождениявдень
 педагогические ситуации
- беседа
- рассказывание
- обсуждение ситуации
- обсуждение поступков
- отгадывание загадок
- обсуждение чрезвычайной ситуации
- коллективное составление инструкции (памятки)
- разбор понятий
- беседы – рассуждение
- речетворчество

Самообслуживание и
бытовой труд

- совместная деятельность
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания
- хозяйственно-бытовой труд
- труд в природе
- ручной труд
- труд в уголке природы
- дежурство
- совместные действия детей

Музыкальная - слушание музыки
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- календарные праздники
- развлечения
- тематические праздники

Двигательная -игры с правилами
-народные игры

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - рисование
- рассматривание репродукций художников
- создание коллажа
- создание и презентации, плаката, газет

2.1.4. Модуль образовательной области «Познавательное развитие»
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 об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

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,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
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.
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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.
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области
«Познавательное развитие»

1,6- 2 года
Игры-занятия с дидактическим
материалом

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать
действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки
2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью
взрослого в определенной последовательности пирамидку на
конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных
размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух
контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную
матрешку,  вкладывать меньшие предметы в большие и
вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с
предметами (открывать — закрывать, нанизывать —
снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать),
ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет
(красный, синий). Учить действовать с различными
дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические
коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).

Игры-занятия со строительным
материалом

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик,
призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить
различать предметы по величине: с помощью взрослого
собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к
маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать умение
подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные
дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять
разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и
др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями
дидактической коробки. Проводить дидактические игры на
развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто
нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре цвета
(красный, синий, желтый, зеленый); по предложению
взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия:
помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и
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втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные
предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.
Предоставлять возможность самостоятельно играть с
дидактическими игрушками, мелким и крупным
строительным материалом. Продолжать знакомить детей с
некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить
способам конструирования — прикладыванию,
накладыванию. Побуждать совместно со взрослым
обыгрывать постройки,  использовать для игр сюжетные
игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми
формами строительного материала и элементами
пластмассовых конструкторов при сооружении
собственных разнообразных построек. В летнее время на
прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным
материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить
детей выкладывать камешками, ракушками, шишками
изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.
Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные
игры природного материала в качестве предметов-
заместителей (листик — тарелка).

Ознакомлениеспредметнымокру
жением

Вызватьинтересдетейкпредметамближайшегоокружения:иг
рушки,посуда,  одежда, обувь, мебель,
транспортныесредства.

Побуждатьдетейназыватьцвет,величинупредметов,материа
л,изкоторого
онисделаны(бумага,дерево,ткань,глина);сравниватьзнаком
ыепредметы
(разныешапки,варежки,обувьит.п.),подбиратьпредметыпот
ождеству
(найдитакойже,подберипару),группироватьихпоспособуисп
ользования(из
чашкипьютит.д.).Раскрыватьразнообразныеспособыисполь
зования предметов.

Способствоватьреализациипотребностиребенкавовладенииде
йствиямис предметами. Упражнять в установлении

сходства и различия между
предметами,имеющимиодинаковоеназвание(одинаковыелопа
тки;красный мяч—синиймяч;большойкубик—
маленькийкубик).Побуждатьдетей называть свойства
предметов:большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствоватьпоявлениювсловаредетейобобщающихпоняти
й(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

2 - 3 года
Количество. Привлекать детей к формированию групп
однородных предметов. Учить различать количество
предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой
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дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их
(кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у
детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка дошкольного
отдела).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела
(голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении.

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность.
Знакомить детей с обобщенными способами исследования
разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с
взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в
процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из
5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные
картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности (умение сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и
различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и
памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации
(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный»,  «Легкий — тяжелый» и т.  п.);  мелкой моторики
руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным
окружением

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

Ознакомление с социальным
миром

Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать
узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних
животных (кошку,  собаку,  корову,  курицу и др.)  и их
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых
диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец,
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время
года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения
и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают
листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных
явлениях:  стало холодно,  идет снег.  Привлекать к участию в
зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в
природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце,
жарко, летают бабочки.

3-4 года
Математическое развитие Количество. Развивать умение видеть общий признак

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные,
эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия
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«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться
словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой;
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления одного
предмета или предметов к меньшей по количеству группе
или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет
с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами
(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине,
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий
— низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:
кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму
этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение
ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в
контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить
детей обобщенным способам исследования разных объектов
окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать
использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого
использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей,
развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
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образные представления (используя при характеристике
предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.);
развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и
различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета;
собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять
постепенно усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным
окружением

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет),
устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет,
возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность,
твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань,
глина). Способствовать овладению способами обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —
одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой
(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни
других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.
д.).

Ознакомление с социальным
миром

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления,
а также через игры-драматизации по произведениям детской
литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные
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представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; самые любимые места
посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают
трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.

Ознакомление с миром природы Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса,
белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут
комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля,
вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг
за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых
и детей.
Дать представления о свойствах воды - льется, переливается,
нагревается, охлаждается, песка - сухой — рассыпается,
влажный — лепится, снега - холодный, белый, от тепла —
тает.
Учить отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
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животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают
урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают
зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными
особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег
начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко — потеплело —
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и
овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в
природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты, овощи и ягоды.

4-5лет
 Математическое развитие Количество и счет. Дать детям представление о том, что

множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем
красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по
порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее
числительное ко всем пересчитанным предметам, например:



104

«Один,  два,  три —  всего три кружка».  Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–
4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две,
три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а
2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже
3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше
(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества;
выкладывать, приносить определенное количество предметов
в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство)
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже,  толще —  тоньше или равные (одинаковые)  по длине,
ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик
короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей
понятия, обозначающие размерные отношения предметов
(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже,  эта (розовая)  —  еще ниже,  а эта (желтая)  —  самая
низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.
Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
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др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и
называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных размеров:  большой —  маленький куб (шар,  круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными
геометрическими фигурами:  тарелка —  круг,  платок —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения
определять пространственные направления от себя, двигаться
в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь,
слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей
о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать
осваивать перцептивные действия. Формировать умение
получать сведения о новом объекте в процессе его
практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных
действий в соответствии с задачей и предлагаемым
алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному
развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов
и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
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др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов
деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.
п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в
проектно-исследовательской деятельности, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий
для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на
закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»).

Ознакомление с предметным
окружением

Создавать условия для расширения представлений детей об
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания
детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов,
побуждать определять их цвет,  форму,  величину,  вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах
и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении
видов человеческого труда и быта на примере истории
игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с социальным
миром

Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям
доступные их пониманию представления о государственных



107

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,
летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт
детей). Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер,  почтальон,  продавец,  врач и т.  д.);  расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях
труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление с миром природы Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными
рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и
телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива,
персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук
и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах
(маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных
растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна,
береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых
для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание
и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в
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природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают
плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало —исчезли бабочки, жуки;
отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать
осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед,  сосульки;  лед и снег в теплом
помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года;
выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли
почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде.  Учить наблюдать за
посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара,
люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и
глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.

5-6лет
 Математическое развитие 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
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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?») и
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.
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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
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(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,
объединяя 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
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такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.

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 социальным
миром

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях
(дошкольного отделашкола, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство,
сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство
для оплаты труда,  расчетов при покупках),  бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и
деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
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детям о достопримечательностях, культуре, традициях
родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать вдошкольного отдела
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины,  репродукции,  альбомы с
военной тематикой.

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, зависимости 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
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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).

6-7 (8)лет
 Математическое развитие Количество и счет. Развивать общие представления о

множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении
из множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов
стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20
без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7  больше 6  на 1,  а 6  меньше 7  на 1),
умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный
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счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,  5,  10  копеек,  1,  2,
5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий:
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за
единицу счета принимается не один, а несколько предметов
или часть предмета.
Делить предмет на 2–8  и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя
условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из
четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные
умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги
в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче)
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины
условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур,
их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их
свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке
прямой (определения не даются).
Учить распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из
нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств;
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составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради,  книги и т.  д.);  располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже,
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева направо,
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных
способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и
целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели;
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корректировать свою деятельность. Учить детей
самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических
цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную
деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности
источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в
образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки»,  «Шуршалки»  и т.  д.).  Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Ознакомление с предметным Продолжать расширять и уточнять представления детей о
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окружением предметном мире. Обогащать представления о видах
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.);
об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек
изменяет предметы,  совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание
того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал
кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным
миром

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, дошкольного отдела и общества в
целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность
дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий. Представлять детям целостный взгляд на
человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать
разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги,
их история, значение для общества, бюджет семьи, разные
уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать
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знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим
в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Расширять
представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции
Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности
различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру
и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том,  что Земля — наш общий дом,  на
Земле много разных стран;  о том,  как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах,
о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления
о свободе личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к
Родине.  Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим
в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе,
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столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада,
леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между
состоянием растения и условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы
живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и
жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к
труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить,
что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
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здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том,  что сентябрь —
первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений
(настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки,
желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных
изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях
долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить,
что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега
лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то
светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов
появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он
находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные
растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные
сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много
паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие
ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
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Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для
роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит
долго —  к ненастью,  скоро исчезнет —  к ясной погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята— лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а
день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях,  в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области
«Познавательное развитие»:

· расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения,
их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами
(рукотворного мира и неживой природы);

· наблюдения за объектами и явлениями природы;
· создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся

развивающую среду;
· закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов

через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых
предметов;

· создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая
дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;

· поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-
манипулятивной игры детей;

· создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих
количество, величину, форму, состав;

· содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой
основе устанавливать отношения сходства и различия.

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

- календарь наблюдений
- игра-экспериментирование
- опыт
- наблюдение
- исследование
- игротека
- клуб математических игр
- коллекционирование
- моделирование
- сбор фотографий и оформление
- игры-головоломки
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- просмотр видео фильмов
- проектная деятельность
- викторина
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- познавательные беседы
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

- чтение художественной литературы
- отгадывание загадок
- слушание
- заучивание
- книжная выставка

Игровая - компьютерные игры
- игры - ситуации
- настольные игры
- дидактические игры
- режиссерская игра

Коммуникативная - минутка вхождениявдень
- ситуативныйразговор
- ситуативнаябеседа
- познавательные беседы,
- беседа
- рассказывание
- обсуждение ситуации
- выработка элементарных правил личной безопасности в природе,
быту
- моделирование правил

Самообслуживание и
бытовой труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
- календарные праздники
- развлечения

Двигательная -игры с правилами
- физкультминутки
- гимнастика
- дыхательнаягимнастика

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам
-  конструктивно-модельная деятельность
- экспериментирование

Изобразительная - выставки, галереи
- рассматривание картин, иллюстраций
- лепка
- рисование
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- аппликация
- выставки детских работ
- коллекции
- создание коллажа
- творческая мастерская
- дизайн-проект
- художественный труд
- обыгрывание незавершённого рисунка

Методы работы по познавательному развитию:
методы, повышающие познавательную активность:
- элементарный анализ;
- сравнение по контрасту и 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 коррекция и уточнения детских представлений
- повторение;
- наблюдение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа;
Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей дошкольного

возраста
- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных способностей у
дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.);

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального
потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером.

2.1.5.Модуль образовательной области «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
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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.
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Речевое
развитие»

1,6-2 года
Развивающаяречеваясреда.Способствоватьразвитиюречикаксредстваобщени
я.Давать
детямразнообразныепоручения,которыедадутимвозможностьобщатьсясосвер
стникамии
взрослыми(«Заглянивраздевалкуирасскажимне,ктопришел»,«УзнайутетиОли
и
расскажимне...»,«ПредупредиМитю...ЧтотысказалМите?Ичтоонтебеответил?
»).
Добиватьсятого,чтобыкконцутретьегогодажизниречьсталаполноценнымсредс
твом общения детей друг с другом.
Предлагатьдлясамостоятельногорассматриваниякартинки,книги,игрушкивка
честве
наглядногоматериаладляобщениядетейдругсдругомивоспитателем.Рассказыв
атьдетям
обэтихпредметах,атакжеобинтересныхсобытиях(например,оповадкахихитрос
тях
домашнихживотных);показыватьнакартинкахсостояниелюдейиживотных(рад
уется, груститит. д.).
Формированиесловаря.Наосноверасширенияориентировкидетейвближайшем
окружении развиватьпонимание речии активизировать словарь.
Учитьпониматьречьвзрослыхбезнаглядногосопровождения.Развиватьумение
детейпо
словесномууказаниюпедагоганаходитьпредметыпоназванию,цвету,размеру(«
Принеси
Машенькевазочкудляваренья»,«Возьмикрасныйкарандаш»,«Спойпесенкумал
енькому
медвежонку»);называтьихместоположение(«Грибокнаверхнейполочке,высок
о»,«Стоят
рядом»);имитироватьдействиялюдейидвиженияживотных(«Покажи,какполив
аютиз леечки»,«Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:
-
существительными,обозначающиминазванияигрушек,предметовличнойгиги
ены
(полотенце,зубнаящетка,расческа,носовойплаток),одежды,обуви,посуды,ме
бели,
спальныхпринадлежностей(одеяло,подушка,простыня,пижама),транспортн
ыхсредств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашнихживотных
иихдетенышей;
-
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глаголами,обозначающимитрудовыедействия(стирать,лечить,поливать),дей
ствия, противоположныепозначению(открывать—закрывать,снимать—
надевать,брать—
класть),действия,характеризующиевзаимоотношениялюдей(помочь,пожалет
ь,подарить, обнять), ихэмоциональное состояние (плакать,
смеяться,радоваться, обижаться);
-
прилагательными,обозначающимицвет,величину,вкус,температурупредмето
в(красный, синий,сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,

жарко,
скользко).Способствоватьупотреблениюусвоенныхсловвсамостоятельнойре
чидетей.
Звуковаякультураречи.Упражнятьдетейвотчетливомпроизнесенииизолирова
нных
гласныхисогласныхзвуков(кромесвистящих,шипящихисонорных),вправиль
ном воспроизведениизвукоподражаний, слов инесложныхфраз (из 2-4 слов).

Способствоватьразвитиюартикуляционногоиголосовогоаппарата,речевогоды
хания, слуховоговнимания.
Формироватьумениепользоваться(поподражанию)высотойисилой
голоса(«Киска,брысь!», «Ктопришел?»,«Кто стучит?»).
Грамматическийстройречи.Учитьсогласовыватьсуществительныеиместоиме
нияс
глаголами,употреблятьглаголывбудущемипрошедшемвремени,изменятьихпо
лицам, использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под).
Упражнятьвупотреблениинекоторыхвопросительныхслов(кто,что,где)инесло
жныхфраз, состоящихиз2-4слов(«Кисонька-
мурысенька,кудапошла?»).Связнаяречь.Помогатьдетям
отвечатьнапростейшие(«Что?»,«Кто?»,«Чтоделает?»)иболеесложныевопросы
(«Вочто одет?»,«Что везет?»,«Кому?»,
«Какой?»,«Где?»,«Когда?»,«Куда?»).

Поощрятьпопыткидетейстарше2лет6месяцевпособственнойинициативеилипо
просьбе
воспитателярассказыватьобизображенномнакартинке,оновойигрушке(обновк
е),о событии изличного опыта.
Вовремяигр-
инсценировокучитьдетейповторятьнесложныефразы.Помогатьдетямстарше 2
лет 6 месяцев драматизировать отрывки изхорошо знакомыхсказок.
Учить слушать небольшиерассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение
к
художествен
ной
литературе

Читатьдетямхудожественныепроизведения,предусмотренныепрограммойдл
явторой группы раннего возраста.
Продолжатьприучатьдетейслушатьнародныепесенки,сказки,авторскиепроиз
ведения.
Сопровождатьчтениепоказомигрушек,картинок,персонажейнастольноготеат
раидругих
средствнаглядности,атакжеучитьслушатьхудожественноепроизведениебезн
аглядного сопровождения.
Сопровождатьчтениенебольшихпоэтическихпроизведенийигровымидействи
ями.
Предоставлятьдетямвозможностьдоговариватьслова,фразыпричтениивоспи
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тателем знакомых стихотворений.
Поощрятьпопыткипрочестьстихотворныйтекстцеликомспомощьювзрослого
.
Помогатьдетямстарше2лет6месяцевигратьвхорошознакомуюсказку.Продол
жать
приобщатьдетейкрассматриваниюрисунковвкнигах.Побуждатьназыватьзнак
омые
предметы,показыватьихпопросьбевоспитателя,приучатьзадаватьвопросы:«К
то(что) это?»,«Что делает?».

От 2-3 лет
Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю...  Что ты сказал Мите?  И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.
д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать
— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
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изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за,
под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз,  состоящих из 2–4  слов («Кисонька-мурысенька,  куда
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к
художественной
литературе

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

3-4 года
Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине»,  «Предложи Саше сделать ворота
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений
о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает,
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба
— пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда,
мебель,  овощи,  фрукты,  птицы и т.  п.);  называть части суток (утро,  день,
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф
- в; т - с -з -ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,  говорить спокойно,  с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка —
утенок — утята); форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и
тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.

Приобщение к
художественной
литературе

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.

4-5 лет
Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
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Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии),  употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.

Приобщение к
художественной
литературе

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.

5-6 лет
Развитие речи 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
разнообразными 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
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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
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
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
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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.

6-7 (8) лет
Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять,  что дети хотели бы увидеть своими глазами,  о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком,  находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении.



134

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(наша Маша, малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к
художественной
литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной
области «Речевое развитие»:

· развивать фонематический слух;
· развивать диалогическую речь как способ коммуникации;
· упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений;
· способствовать грамматически правильной речи;
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· обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка;
· создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого

обращения;
· вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;
· следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна,

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки
зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;

· вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
· вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и

самостоятельно;
· развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;
· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных видах деятельности;

· практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
· формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных

ценностных представлений);
· развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);
· приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к
художественной литературе).

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

- настольно-печатные игры
- дидактические игры
- сбор фотографий и оформление
- встреча с интересными людьми
- игры – путешествия
- разгадывание кроссвордов
- мини – проект
- коллаж
- просмотр видео фильмов
- проектная деятельность
- викторина
- проблемная ситуация

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

- чтение
- слушание
- отгадывание
- книжная выставка
- заучивание стихотворений
- заучивание произведений устного народного творчества
- литературно – музыкальный салон
- знакомство с букварями, азбуками

Игровая - моделирование
- игра-драматизация
- театрализованные этюды

Коммуникативная - словотворчество
- артикуляционная игра



136

- речевая ситуация
- ситуативный разговор
- обсуждение поступков
- отгадывание загадок
- речевые игры
- речетворчество
- составление рассказа
- описательный рассказ
- составление описательных рассказов
- составление сказок
- составление творческих рассказов
- сочинение (сказки)
- пересказ
- составление историй «наоборот», истории по аналогии с
отрывком из рассказа
- составление повествовательных рассказов
- «минутки общения»
-  анализ произведений художественной литературы
- беседа
- обсуждение поступков
- отгадывание загадок
- рассматривание и сравнение
- конкурс чтецов
- беседы – рассуждение
- ситуация морального выбора

Самообслуживание и
бытовой труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
Двигательная -игры с правилами

- пальчиковые игры
- народные игры

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - рассматривание картин, иллюстраций
- лепка
- рисование
- аппликация
- выставки детских работ
- конкурс
- создание коллажа
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- дизайн-проект

Методы развития речи:
Наглядные Словесные Практические
Ø непосредственное

наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в
природе, экскурсии);

Ø опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность;
рассматривание
игрушек и картин;
рассказывание по
игрушкам и
картинам)

Ø чтение и
рассказывание
художественных
произведений;

Ø заучивание
наизусть;

Ø пересказ;
Ø обобщающая

беседа;
Ø рассказывание без

опоры на
наглядный
материал

Ø дидактические игры;
Ø игры - драматизации;
Ø инсценировки;
Ø дидактические

упражнения;
Ø пластические этюды;
Ø хороводные игры

Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):
- чтение литературного произведения;
- рассказ литературного произведения;
- беседа о прочитанном произведении;
- обсуждение литературного произведения;
- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;
- игра на основе сюжета литературного произведения;
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
- сочинение по мотивам прочитанного;
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

2.1.6.Модуль образовательной области «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 др.).

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса
к художественно-творческой деятельности.
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1,6-2 года
Приобщение

кискусству
Развиватьхудожественноевосприятие,воспитыватьотзывчивостьнаму
зыкуипение, доступныепониманию детей
произведенияизобразительного искусства,литературы.
Рассматриватьсдетьмииллюстрациикпроизведениямдетскойлитерату
ры.Развивать умение отвечатьна вопросы по содержанию картинок.

Знакомитьснароднымиигрушками:дымковской,богородской,матрешк
ой,Ванькой-
встанькойидругими,соответствующимивозрастудетей.Обращатьвним
аниедетейнахарактеригрушек (веселая,забавная идр.), ихформу,
цветовое оформление
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Изобразительнаядеяте
льность

Вызыватьудетейинтерескдействиямскарандашами,фломастерами,к
истью, красками, глиной.
Рисование.Развивать восприятие дошкольников, обогащатьих
сенсорныйопыт путем
выделенияформыпредметов,обведенияихпоконтурупоочереднотоо
дной,тодругой рукой.
Подводитьдетейкизображениюзнакомыхпредметов,предоставляяим
свободу выбора.
Обращатьвниманиедетейнато,чтокарандаш(кисть,фломастер)остав
ляетследна
бумаге,еслипровестипонейотточеннымконцомкарандаша(фломасте
ром,ворсом кисти). Учить следить за движением карандашапо
бумаге.
Привлекатьвниманиедетейкизображеннымиминабумагеразнообраз
нымлиниям,
конфигурациям.Побуждатьзадумыватьсянадтем,чтоонинарисовали
,начтоэто похоже. Вызывать чувство
радостиотштриховилиний,которые детинарисовали сами.
Побуждатьдетейкдополнениюнарисованногоизображенияхарактер
нымидеталями;к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов,линий,пятен, форм.
Развиватьэстетическоевосприятиеокружающихпредметов.Учитьдет
ейразличать
цветакарандашей,фломастеров,правильноназыватьих;рисоватьразн
ыелинии
(длинные,короткие,вертикальные,горизонтальные,наклонные),пере
секатьих,
уподобляяпредметам:ленточкам,платочкам,дорожкам,ручейкам,сос
улькам, заборчику и др. Подводитьдетейк рисованиюпредметов
округлойформы.Формироватьправильнуюпозупририсовании(сидет
ьсвободно,ненаклонятьсянизко
надлистомбумаги),свободнаярукаподдерживаетлистбумаги,накотор
омрисует малыш.
Учитьбережноотноситьсякматериалам,правильноихиспользовать:п
оокончании рисования кластьих на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.
Учитьдержатькарандашикистьсвободно:карандаш—
тремяпальцамивыше отточенногоконца,кисть—
чутьвышежелезногонаконечника;набиратькраскуна
кисть,макаяеевсемворсомвбаночку,сниматьлишнююкраску,прикаса
ясьворсомк краю баночки.
Лепка.Вызыватьудетейинтересклепке.Знакомитьспластическимима
териалами:
глиной,пластилином,пластическоймассой(отдаваяпредпочтениепла
стилину).Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учитьдошкольниковотламыватькомочкипластилинаотбольшогокус
ка;лепитьпалочкии
колбаски,раскатываякомочекмеждуладонямипрямымидвижениями
;соединять концыпалочки, плотно прижимаяих другкдругу
(колечко, бараночка,колесо и др.).

Учитьраскатыватькомочекпластилина
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круговымидвижениямиладонейдляизображения.
предметовкруглойформы(шарик,яблоко,ягодаидр.),сплющиватькомо
чекмежду
ладонями(лепешки,печенье,пряники);делатьпальцамиуглублениевсе
редине
сплющенногокомочка(миска,блюдце).Учитьсоединятьдвевылепленн
ыеформыв одинпредмет:палочкаи шарик(погремушка илигрибок),
два шарика (неваляшка) ит. п.
Приучатьдетейкластьпластилин,вылепленныепредметынадощечкуи
лиспециальную заранее подготовленнуюклеенку.

Конструктивно
модельная

деятельность

Впроцессеигрыснастольныминапольнымстроительнымматериаломп
родолжать знакомитьдетейсдеталями(кубик,кирпичик,трехгранная
призма,пластина, цилиндр), с вариантами
расположениястроительных форм наплоскости.
Продолжатьучитьдетейсооружатьэлементарныепостройкипообразцу
,поддерживать желаниестроить что-то самостоятельно.
Способствоватьпониманиюпространственныхсоотношений.

Учить пользоваться дополнительными
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам

построек (маленькие машинкидля маленькихгаражейит. п.).
По окончании игрыприучатьубирать все наместо.
Знакомитьдетейс простейшимипластмассовымиконструкторами.
Учитьсовместносвзрослымконструироватьбашенки,домики,машины.
Поддерживать желаниедетейстроить самостоятельно.

Влетнеевремяспособствоватьстроительнымиграмсиспользованиемп
риродного материала (песок, вода,желуди, камешки ит. п.).

Музыкальная
деятельность

Воспитыватьинтерескмузыке,желаниеслушатьмузыку,подпевать,вы
полнять простейшие танцевальные движения.
Слушание.Учитьдетейвнимательнослушатьспокойныеибодрыепесн
и,музыкальные
пьесыразногохарактера,понимать,очем(оком)поется,иэмоционально
реагироватьна содержание.
Учитьразличатьзвукиповысоте(высокоеинизкоезвучаниеколокольчи
ка,фортепьяно, металлофона).
Пение.Вызывать
активностьдетейприподпеванииипении.Развиватьумениеподпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем).Постепенно приучать к
сольномупению. Музыкально-ритмические движения.

Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать

формировать    способность восприниматьи
воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать,

притопыватьногой,полуприседать,совершатьповоротыкистейрукит.
д.).Учитьдетей
начинатьдвижениесначаломмузыкиизаканчиватьсееокончанием;пер
едаватьобразы
(птичкалетает,зайкапрыгает,мишкакосолапыйидет).Совершенствова
тьумение
ходитьибегать(наносках,тихо;высокоинизкоподнимаяноги;прямымг
алопом),
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выполнятьплясовыедвижениявкругу,врассыпную,менятьдвиженияс
изменением характера музыкиилисодержанияпесни.

2-3 года
Приобщение к
искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию
картинок.
Знакомить с народными игрушками соответствующими возрасту
детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и
др.), их форму, цветовое оформление.

Изобразительная
деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,
фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их
по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя
им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за
движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться
над тем,  что они нарисовали,  на что это похоже.  Вызывать чувство
радости от штрихов и линий,  которые дети нарисовали сами.
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и
др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает
лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться
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материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски,  раскатывая комочек между ладонями
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая
их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко,
ягода и др.),  сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка
или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-
модельная
деятельность

В процессе игры с настольным и напольным строительным
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.).

Музыкальная
деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о
ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении.
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность
и образность восприятия музыки через движения. Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
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плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.

3-4 года
Приобщение к
искусству

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения народного и профессионального искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к
различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских
работ и т. д.

Изобразительная
деятельность

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы
(растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия
народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть,
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться
свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть,
прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем
(птичка,  козлик,  конь и др.),  и разных предметов (блюдечко,
рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится,
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белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм
и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке,
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы,
насекомых и т.  п.  (в траве ползают жучки и червячки;  колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления
детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и
способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;
учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их
путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать
радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации,
формировать интерес к этому виду деятельности. Учить
предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость
от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розета и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя
их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать,
называть и использовать основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в
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постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при
удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать
детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и
высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в
коробки.

Музыкальная
деятельность

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на
нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы
— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и
др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко,  тихо);  реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
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передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют
зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.

4-5 лет
Приобщение к
искусству

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение
(архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о
том,  что дома,  в которых они живут (дошкольный отдел,  школа,
другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг
дошкольного отдела (дома, в которых живут ребенок и его друзья,
школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать
о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная
деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, и др.) как
основа развития творчества. Учить детей выделять и использовать
средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться,  не наклоняться низко над столом,  к мольберту;  сидеть
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья
на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы.  К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не



148

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью,
а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К концу года формировать у детей умение получать светлые и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их
по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
узоров. Использовать дымковские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей силуэты вырезанные из
бумаги.
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья);
видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из пластилина.Закреплять приемы
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором
при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать
эти формы,  разрезая их на две или четыре части (круг —  на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг
их дома, дошкольного отдела. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
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отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле
— кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —
колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.

Музыкальная
деятельность

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо,  громко,  медленно,  быстро.  Развивать способность различать
звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и
без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать
умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у
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детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии на погремушках,
барабане, металлофоне.

5-6 лет
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 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
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т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно 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
народного 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, Гжель), расширять представления о народных
игрушках.
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
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
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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, акварель, 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 получения новых цветов и оттенков 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
воробей?» 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
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загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
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.
Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным
(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, 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
предметы (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
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искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской)
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стек.
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,
сложенной 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
бумагой: 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 дошкольного отдела, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту
книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и 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.
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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
классической, 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 медленному темпу, менять движения в соответствии
с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
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движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом,  пляской,  а также с танцами
других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования 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 к инсценированию содержания 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.

6-7 (8) лет
Приобщение к
искусству

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером
волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
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(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п.).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение
различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная
деятельность

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные
как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к
работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-
творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
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применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке
и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения
будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять
их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность,
способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение
на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.  Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома).
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
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Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать форму основной части и других частей,  их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
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пластилина создавать узор стекой; создавать из разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
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Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели (здания,  самолеты,  поезда и т.  д.)  по рисунку,  по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).

Музыкальная
деятельность

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
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выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, ударноммузыкальном инструменте,
русских народных музыкальных инструментах: погремушках,
треугольниках. Исполнять музыкальные произведения в ансамбле.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:

· при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции,
рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам;

· комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;
· подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;
· задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;
· поддерживать детей в стремлении выражать то,  что они не могут пока выразить

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;
· вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;
· раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы

с ними;
· поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе;
· организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему

ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;
· внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их

назначении, отмечать успехи детей;
· создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей

на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных
иллюстраций, музыки;

· побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои
предпочтения и мимикой, жестами передать его;
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· использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного
эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;

· поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку;
· рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства, посещать с ними

музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической
музыки;

· знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации,
конструирования и ручного труда и научить применять их на практике;

· побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию,
осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная
аппликация); использовать разнообразные материалы;

· поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов;
· регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой,

аппликацией и конструированием по замыслу детей;
· поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов.

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной
деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

- музыкальные викторины
- проекты
- дидактические игры
- коллекционирование
- настольно - печатные игры
- сбор фотографий и оформление
- игры – путешествия
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- викторина
- театральный этюд
- просмотр видео фильмов
- знакомство с народными инструментами

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

- чтение
- слушание
- отгадывание
- сочинение стихов

Игровая - музыкальные игры
- пальчиковые игры
- хороводные игры
- народные игры

Коммуникативная - драматизация
- игры-инсценировки
- настольный театр
- игра драматизация
- игра-инсценировка
- кукольный театр
- театр петрушки
- театр на столе
- пальчиковый театр
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Самообслуживание и
бытовой труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
- музицирование
- игра на музыкальных инструментах
- календарные праздники
- развлечения
- тематические праздники
- пение
- игра на музыкальных инструментах
- импровизация
- ярмарка
- народные обряды

Двигательная - танцы
- ритмические упражнения

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - рассматривание репродукций
- лепка
- рисование
- аппликация
- выставки детских работ
- конкурс
- нетрадиционные техники рисования
- декоративно-прикладное искусство

2.1.7.Модуль образовательной области «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей

начальных представлений о здоровом образе жизни.



165

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной
и физической работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Физическое
развитие»

1,6-2 года
Формирование
начальных
представлений

о
здоровом
образе жизни

Формироватьудетейпредставленияозначенииразныхоргановдлянормальной
жизнедеятельностичеловека:глаза—смотреть,уши—слышать,нос—нюхать,
язык—пробовать(определять)навкус,руки—хватать,держать,трогать:ноги —
стоять, прыгать, бегать,ходить; голова— думать, запоминать

Физическая
культура

Формироватьумениесохранятьустойчивоеположениетела,правильнуюосанку.
Учитьходитьибегать,ненаталкиваясьдругнадруга,ссогласованными,
свободнымидвижениямирукиног.Приучатьдействоватьсообща,придерживаясь
определенногонаправленияпередвижениясопоройназрительныеориентиры,
менятьнаправлениеихарактердвижениявовремяходьбыибегавсоответствиис
указаниемпедагога.

Учитьползать,лазать,разнообразнодействоватьсмячом(брать,держать,
переносить,класть,бросать,катать).Учитьпрыжкамнадвухногахнаместе,с
продвижениемвперед, в длинус места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижныеигры.Развиватьудетейжеланиеигратьвместесвоспитателемв
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствоватьразвитиюумениядетейигратьвигры,входекоторых
совершенствуютсяосновныедвижения(ходьба,бег,бросание,катание).Учить
выразительностидвижений,умениюпередаватьпростейшиедействиянекоторых
персонажей(попрыгать,какзайчики:поклеватьзернышкиипопитьводичку,как
цыплята, и т. п.).

2-3 года
Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни

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

Физическая
культура

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,



166

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры,  в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).

3-4  года
Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать
за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.

Физическая
культура

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем
и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила
в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, велосипедом,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
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выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила
со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.

4-5 лет
Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел;  ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая
культура

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом,  выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
скакалками, обручами и т. д.
Развивать Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

5-6 лет
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 выполнять
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.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.
Приучать помогать 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.
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6-7 (8) лет
Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Физическая
культура

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину
и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры
(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол,
футбол).

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной
области «Физическое развитие»:
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· создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;
· строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
· создавать в дошкольном отделе атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную

систему детей от стрессов и перегрузок;
· закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;
· проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний;
· организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и

психологический комфорт ребенка;
· обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,

обязательный дневной сон;
· строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в

соответствии с погодными условиями;
· соблюдать режим проветривания;
· создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону,

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;
·  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;
· показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением

взрослых;
· приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка,

стаканчик для полоскания рта и т.п;
· обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для

активного движения в группе, на участке;
·  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;
· привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании,

подлезании, а также катании, бросании, метании; § оснащение пространственно-
развивающую среду в помещении и на территории дошкольного отделафизкультурным и
спортивно-игровым оборудованием;

· использование возможностей созданной среды для организации разнообразной
двигательной активности детей;

· организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;
· введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;
· приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;
· расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;
· поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности.

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной
деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

-беседы
-просмотр видео фильмов
-сбор фотографий и оформление
- дидактические игры
- настольно-печатные игры
- коллекционирование
- отгадывание загадок
- викторина
- минутки «здоровья»
- моделирование
- игры – путешествия
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- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- проектная деятельность

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

- чтение
- слушание
- книжная выставка
- заучивание стихотворений
- создание книжек-малышек

Игровая -игра-развлечение
- подвижная игра
- игра-эстафета
- праздник
- мини-конкурс
- викторина

Коммуникативная - фонетическая ритмика
- коммуникативные игры
- физкультурная сказка
- обсуждение ситуации
- обсуждение поступков
- разбор понятий
- беседы – рассуждение
- моделирование правил
- коллективное составление инструкции (памятки)

Самообслуживание и
бытовой труд

- поручение
- коллективное творческое дело
- задания
- совместный труд

Музыкальная - ритмические движения
-музыкальные занятия
- этюды

Двигательная -утренняя гимнастика
- массаж
- гимнастика после сна
-закаливание
- основные движения
-игровое упражнение
-спортивные упражнения
-физкультурные занятия
-спортивные упражнения
-игры-соревнования
- оздоровительный бег
-подвижная игра
- игры малой подвижности
- народные игры
- спортивные игры
- развлечения,
- праздники
- малая олимпиада
- малый туризм
- эстафеты
-акции
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Изобразительная -рисование
- лепка
- аппликация
- рассматривание картин, иллюстраций
- выставки детских работ
 мастерилка
- создание коллажа

Методы физического развития
Наглядные
Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнения, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)
Тактильно-мышечные
приемы(непосредственная
помощь воспитателя)

Словесные
- Объяснения, пояснения,
указания
- Подача команд,
распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
-  Образный сюжетный
рассказ, беседа
-  Словесная инструкция

Практические
- Повторение упражнений без
изменения и с изменениями
- Проведение упражнений в игровой
форме
- Проведение упражнений в
соревновательной форме

2.1.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания
СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,
однойиззадачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовательныйпро
цесснаосноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи,общества:

- социально-коммуникативноеразвитие;
- познавательноеразвитие;
- речевоеразвитие;
- художественно-эстетическоеразвитие;
- физическоеразвитие.

Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивоспитательной работы.
Предложенные направления не заменяют и не дополняют
собойдеятельностьпопятиобразовательнымобластям,афокусируютпроцессусвоенияребенкомбазов
ыхценностейвцелостномобразовательномпроцессе.Наихосновеопределяютсярегиональныйимуниц
ипальныйкомпоненты.
ВосновепроцессавоспитаниядетейвДОдолжнылежатьконституционныеинациональные
ценностироссийского общества.
Длятогочтобыэтиценностиосваивалисьребѐнком,онидолжнынайтисвоеотражение
восновныхнаправленияхвоспитательнойработыДО.
ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания.
Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонаправлениявоспитания.

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания.
Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспитания.

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания.
Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-эстетическогонаправлениявоспитания.
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Рабочая программа воспитания дошкольного образования (приложение №1 к Основной общеобразовательной
программе дошкольного образования)Календарный план воспитательной работы ДО МАОУ Шухруповской ООШ
на 2022-2023 учебный год (приложение №2 к Основной общеобразовательной программе дошкольного
образования)

2.2. Образовательные технологии
Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный

процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу
определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. Следовательно,
целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые
конечной своей целью ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях,
которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством развития качеств ребенка (личностных,
интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности.
Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую
модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию
личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством
интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод
проектов- это область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области
знаний. Метод- это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь
познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то
имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки
проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом.
Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль
самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает
все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ
результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности
качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С.
Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского
развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка:
1) сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может
делать самостоятельно;
2)  зону ближайшего развития —  те виды деятельности,  которые ребенок пока еще не в состоянии
самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.
Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой
деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и
строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя:
- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его
осуществления (в роли которого выступает мышление);
- анализ полученных результатов,
- оценку динамики ситуации на их основе,
- прогнозирование дальнейшего ее развития;
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию
исследовательского поведения.
Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод исследования,
который заключается в активной теоретико-практической деятельности экспериментатора,
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преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в ДО
можно представить, как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии
педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая
деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта.
Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и деятельностного
подходов.
- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда
он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или
меньшей степени, организованного педагогом.
- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта
посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем
Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет функции:
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить,
пробудить интерес);
-коммуникативную - великолепное средство для общения;
-самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей;
-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах
жизнедеятельности;
-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;
раскрываются скрытые таланты;
-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;
-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого
общежития;
-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;
-компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает.
Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями,
начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и
начинает ориентироваться в них.
У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему
переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и
формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную
деятельность и общение.
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к
общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности –учения.
Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск
путей и средств формирования ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема сегодняшнего
дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы является выбор
педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у
дошкольников.
Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых
компетентностей детей дошкольного возраста, является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ
(теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у детей системное мышление и
творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками,
систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей
действительности, решать проблемы.

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

потребностей и интересов.
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При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется
развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его
собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по
выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя
в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям,
занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в
использовании новых приемов.  Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью
выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности.

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных
ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какой-либо
образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится
материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это «прямые»
образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как занятия).
Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных
и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения
детьми определенными действиями.

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать
«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для
педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены
детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны
использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но
используемые в то же время для решения других образовательных задач являются «косвенными».

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного
сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм
работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть:

ü свободная игра детей
ü ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)

По видам детской активности:

Виды детской
активности

Формы и средства реализации Программы

Двигательная

ü утренняя и бодрящая гимнастика
ü физкультминутки
ü динамические паузы
ü игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки,

потешки, считалки и др.)
ü игры и упражнения под музыку
ü подвижные дидактические игры
ü подвижные игры с правилами
ü игры с элементами спорта
ü соревнования (эстафеты)
ü досуги
ü сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные,



176

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно
образовательной деятельности.

Игровая ü дидактические игры
ü интеллектуально развивающие
ü дидактические с элементами движения
ü сюжетно-ролевые
ü подвижные
ü игры с элементами спорта
ü народные игры
ü музыкальные
ü хороводные
ü театрализованные
ü режиссерские
ü игры-драматизации
ü игра-фантазия
ü строительно-конструктивные
ü игры на развитие коммуникации и др.

Продуктивная ü рисование
ü лепка
ü аппликация
ü художественный труд
ü проектная деятельность
ü творческие задания
ü изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.)
ü создание макетов, коллекций и их оформление и др.

Коммуникативная ü Моделирование ситуаций
ü беседы (диалоги)
ü рассказ с дальнейшим обсуждением
ü разучивание стихов, потешек и др.
ü чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением
ü создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.)
ü ситуативный разговор
ü Тренинги
ü интервьюирование
ü рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.)
ü сочинение и отгадывание загадок
ü проектная деятельность
ü коммуникативные игры
ü свободное общение по теме
ü игры с речевым сопровождением
ü игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.)
ü инсценирование и драматизация и др.
ü правила компромиссного общения и взаимодействия

Трудовая ü ручной труд
ü дежурство
ü поручение
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ü задание
ü совместная трудовая деятельность и др.

Познавательно -
исследовательская

ü игровое моделирование ситуаций
ü наблюдения с обсуждением
ü рассказ с дальнейшим обсуждением
ü экскурсии с дальнейшим обсуждением
ü рассматривание с дальнейшим обсуждением
ü решение проблемных ситуаций
ü экспериментирование
ü коллекционирование
ü моделирование
ü конструирование
ü проектная деятельность
ü игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др.
ü информационно-компьютерные средства
ü логические рассуждения
ü актуализация опыта детей
ü выявление причинно-следственных связей
ü обследование предметов

Музыкально -
художественная

ü слушание с дальнейшим обсуждением
ü исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах)
ü инсценирование и драматизация
ü музыкально-ритмические упражнения
ü экспериментирование  со  звуками
ü подвижные игры с музыкальным сопровождением
ü музыкально-дидактические игры
ü беседы и др.
ü досуги

Чтение
художественной

литературы

ü чтение с обсуждением
ü рассказ
ü беседа
ü ситуативный разговор
ü викторины по прочитанным произведениям
ü рассматривание иллюстраций и др.
ü инсценирование и драматизация
ü разучивание
ü чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия,

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в
развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию
и общению с детьми.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видови культурных практик
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

- Совместная игра воспитателя и детей.
- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой- это

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно
связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его
жизни.

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную
деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых
дней его жизни.

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую,
музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает
как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих
практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который
становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от
изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного
замысла в определенном продукте - результате).

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей
заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к
реальности.

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему «прорывает»
первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в
максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне
результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных
событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  В младшей и средней группах дошкольного
отдела игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени
и во второй половине дня).

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в
максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с
реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания
реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и
изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой
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(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным отделом с положениями действующего
СанПин.

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в
вопрошании -  как устроены вещи и почему происходят те или иные события,  -  требует перехода к
осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей
как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в
себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-
исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его
осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии
результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность
направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки
к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место,
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных
практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого рода
моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим
средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение.
Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем
многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и
развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании
общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению.

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как
созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой
деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному
ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации
на какой-либо одной сфере инициативы.

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость
от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют»
(переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность.
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Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в дошкольном
отделедолжны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового
отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично
(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых
взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм
сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и
их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и
общение).

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства
взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как
стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они
и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса вдошкольном
отделе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектных отношений всех

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если
равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая
ценность в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и
взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на
общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что
взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как
правильно,  как надо себя вести самому,  как поступать в той или иной ситуации.  Это,  в свою очередь,
даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии
возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов
собственного развития.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников;
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;
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-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.
От1,6до3лет Деятельность педагога по поддержке детской инициативы

Предоставлятьдетямсамостоятельность
вовсем,чтонепредставляетопасностидля их жизни и здоровья,

помогая им реализовыватьсобственные замыслы.
Отмечать и приветствовать даже минимальныеуспехидетей.
Некритиковатьрезультатыдеятельности ребенка иегосамогокак личность.

Способствоватьформированиюудетей привычкисамостоятельнонаходитьдля
себяинтересные занятия.
Приучать свободно пользоваться игрушкамиипособиями.

Знакомитьдетейсгруппой,другими помещениямиисотрудникамидетского
сада,территориейпрогулочныхучастковс целью повышениясамостоятельности.

Побуждать детей к разнообразным
действиямспредметами,направленнымнаознакомлениес
ихкачествамиисвойствами (вкладываниеивынимание,разбираниена
части,открываниеизакрывание,подборпо формеиразмеру).
Поддерживатьинтересребенка к тому,что онрассматриваетинаблюдаетвразные
режимныемоменты.Устанавливатьпростые
ипонятныедетямнормыжизнигруппы, четкоисполнятьихиследитьзаих
выполнениемвсемидетьми.
Взрослымэмоциональноположительно
настраиватьсянаденьработы;переживать его как дар; радоваться
совместности проживанияэтогоднясдетьми.Избегать ситуацийспешки,
поторапливаниядетей.

Для поддержки инициативы в продуктивнойтворческойдеятельностипо
указанию    ребенка создавать для    него
изображенияилилепку,другиеизделия;  содержать        в        открытом
доступе изобразительные     материалы;      поощрять
занятияизобразительнойдеятельностью, выражатьодобрениелюбомурезультату
трударебенка.

Дети 3-4 лет Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.
Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение
возрастающей умелости.
В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
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застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.

Дети 4-5 лет Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («наряжаться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие;  сюжет и ход игры,  а также роль,  которую взрослый будет играть,
определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

Дети 5-6 лет Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость.
Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу).
Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

Дети 6-7 (8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о
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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.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования
направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,
включая создание образовательной среды для:

1) Создания условий для самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность
принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и
воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни
дошкольников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно
в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми

ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в

которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы

фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали
импровизации и презентации детских произведений.

2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать
правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки
со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста
детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать

новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей,

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.

3) Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно:  на прогулках,  во время еды,  укладывания спать,  одевания,  подготовки к
празднику и т.д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и

мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
4).Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют

стремление к исследованию;



185

-  быть внимательными к детским вопросам,  возникающим в разных ситуациях,  регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая

акцент на новизне каждого предложенного варианта;
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор

варианта.
5).Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука,
движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими

навыками;
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их

замысел;
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого

средств;
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
6).Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
7).Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует,  что его ценят и принимают таким,  какой он есть;  могут выслушать его и
понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться

своими переживаниями и мыслями;
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в
том числе происходящим вдошкольном отделе;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
2.4.1.  Характер взаимодействия со взрослыми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью взрослого и в самостоятельной
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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 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 учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде,
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное Я.Ребенок учится адекватно выражать свои
чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.Ребенок учится
понимать других и сочувствовать им,  потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и
переносит его на других людей.

2.4.2. Характер взаимодействия с другими детьми.

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняет ведущую роль в
развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как
взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои
права, рационально решать возникающие конфликты.
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Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками,
начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно,
растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.

Возраст
детей

Игровое
взаимодействие

Общение Взаимодействие детей на занятиях

1,6-2
года

Дети осваивают
действия с
разнообразными
игрушками:
разборными
(пирамидки,матрешки
идр.), строительным
материаломи
сюжетными
игрушками (куклыи
атрибутыкним,
мишки). Дети
начинают переносить
разученноедействиесо
дной игрушкой на
другие; они активно
ищут предмет,
необходимый для
завершения действия

Общение с
взрослыми носит
деловой,
объектно-
направленный
характер.

Закрепляется
иуглубляется деловое
сотрудничество с
взрослым,потребность
общениясним по
самым
разнымповодам.К 2
годам дети способны
помогать другдругу:
принести предмет,
необходимый друг
другу. Подражая маме
или
воспитателю,одинмал
ыш пытается
«накормить,
причесать»другого.

Между детьми сохраняется и
развиваетсятип эмоционального
взаимногообщения. Они
самостоятельно играютдруг сдругом в
разученные раннее при помощи
взрослого игры.Однако имеет место
непониманиесостороны
предполагаемого партнера. Взаимного
общениедетей возникает в предметно-
игровойдеятельности ирежимных
процессах. Ребенок осваивает
правилаповедения в2-3  годапериод
развитиясюжетно-отобразительной
игры. Продолжительность (3-6 мин),
постепенно
становятсябелеедлительными (8-10
мин).Дети 2-3  лет
оченьлюбознательны, их привлекает
всѐ новое, они судовольствием
наблюдают задействиями взрослых,
учатсяим подражать. В играх ребенок
отображаетобычно тедействия,
которыесовершаютсявзрослымии
переносят их наигрушки
(пример:мамакормит ребенка,и пр.).
Можносказать, «игровоедействие
рождается
невоображаемойситуации,наоборот,оп
ерациясдействиемвызывает
игровуюситуацию» общениядетей 2-3
летзаключается внепосредственной
дружбе ибезусловной симпатии.
Трехлетки воспринимают
ровесников,какобщуюмассу-вседля
них партнеры поигре и шалостям. В
этот периоднетместа ревности к
похвалеиуспехудругого ребенка.

мотивация к
взаимодействию и общению.

Появляется стимуляция собственной
игровой

2  –  3
года

Третий год жизни -
период развития
сюжетно-

Особенности общения
детей 2-3  лет
заключается в

У детей 2-3 лет формируется мотивация
к взаимодействию и общению.
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отобразительной игры.
Продолжительность
(3-6 мин), постепенно
становятся белее
длительными (8-10
мин).  Дети 2-3  лет
очень любознательны,
их привлекает всё
новое, они с
удовольствием
наблюдают за
действиями взрослых,
учатся им подражать.
В играх ребенок
отображает обычно те
действия, которые
совершаются
взрослыми и
переносят их на
игрушки (пример:
мама кормит ребенка,
и пр.). Можно сказать,
«игровое действие
рождается не с
воображаемой
ситуации, наоборот,
операция с действием
вызывает игровую
ситуацию»

непосредственной
дружбе и безусловной
симпатии. Трехлетки
воспринимают
ровесников, как
общую массу - все для
них партнеры по игре
и шалостям.  В этот
период нет места
ревности к похвале и
успеху другого
ребенка.

Появляется стимуляция собственной
игровой, коммуникативной, речевой
активности.
Происходит развитие произвольной
регуляции поведения,  а так же
зрительного и слухового внимания,
восприятия, памяти и др.

3  –  4
года

В начале - игра рядом.
Дети участвуют в
совместных шалостях.
К концу - способны
привлечь другого
ребенка для игры.
Объединяются для нее
по 2-3 человека. Но
еще не распределяют
роли, нет
взаимодействия
персонажей, не
учитываются игровые
желания другого.
Подражают действиям
с игрушкой партнеров

Речь ребенка состоит
из простых
предложений. Дети
беседуют, но не
всегда отвечают друг
другу. Может
происходить и
«коллективный
монолог

Проявление интереса к предметным
действиям партнера, подражание им.
Способность пригласить партнера к
выполнению совместной работы.
Попытки наладить сотрудничество.

4  –  5
лет

Игровые объединения
состоят из 2-5 детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.

Речь ребенка состоит
из сложных
предложений. В
беседе дети адресуют
свои высказывания
друг другу. Могут

Способность (с помощью взрослого)
разделить материал и распределить
обязанности при выполнении работы.
Усиление взаимного контроля за
действиями сверстника. Стремление к
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Распределяют роли.
Согласовывают
игровые действия по
ходу игры. Появляется
ролевое общение. При
конфликтах
оказывают давление
на партнеров, но чаще
пытаются объяснить
партнеру
правомерность своих
притязаний

учитывать
возможности
понимания слушателя.
Появляется
утрированный
детский эгоизм,
направленный на
подчеркивание своего
превосходства перед
другими ребятами.
Форма общения со
сверстниками
выглядит как
хвастовство.

получению конечного результата.

5  –  6
лет

Возрастает
избирательность и
устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют согласованию
ее правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей.
При конфликтах
объясняют партнеру
свои действия и
критику действий
другого, ссылаясь на
правила

Сообщения детей
относятся не только к
настоящей ситуации,
но содержат
информацию о
прошедших событиях.
Дети внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.

Способность предложить группе
сверстников план совместной работы.
Самостоятельное распределение
обязанностей внутри группы. Учет
мнений членов группы. Развитие
чувства сопричастности общему делу.

6  –  7
лет

Предварительное
совместное
планирование игры,
распределение ролей.
Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут
оказать помощь и
поддержку друзьям.
Во взаимодействии
ориентируются на
социальные нормы и
правила

Пытаются дать
собеседнику как
можно более полную
и точную
информацию.
Уточняют сообщения
другого.
Дети 6-7 лет
проявляют интерес к
ровеснику, как к
личности. Формы
общения
дошкольников
облечены в вопросы,
ответы,  заботу о
товарище. Ребятам
важно настроение и
желания друг друга.

Дальнейшее расширение и усложнение
форм совместной работы
(интегрированная деятельность).
Возможность сотрудничества в
непродуктивных видах деятельности.
Коллективное создание замысла.
Доброжелательное внимание к
партнерам
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2.4.3 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе.

 1,6-4 года

     Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой
интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к
новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с
предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него
радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.

 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно
такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем
требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления
дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же
новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность
постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок - взрослый,
что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах
со сверстниками этого не происходит).
      Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у
него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.
Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой
неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по
поводу его медленных и неумелых действий.
      Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость
переживания успеха в деятельности (Я –  молодец!).    Самостоятельность формируется у младшего
дошкольника в совместной деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте.

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы
действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной
оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством
воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей
бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться.Своимодобрением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
      Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом
возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной деятельности
единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в
течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций,
образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.

4-5 лет

 Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный
воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом,
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интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей:
движения их стали значительно более уверенными и разнообразными.

 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет
вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе
общих интересов, взаимных симпатий.    Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять,
как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
      Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость,
застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою
возрастную потребность в общении.   Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В
каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов
ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают
острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.

 Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их
или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя
ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания
по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым
приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы
индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать
самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут
значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого
напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с
ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к
игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни.

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и
реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов
животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в
организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо
составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления
среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.

  Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному
примеру педагога, а также проективным оценкам -оценкам за предполагаемые будущие правильные
действия ребенка.
      Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с
ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на
положительные действия.
      Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы,
звучание музыки, разнообразие изобразительных средств.   Дети уверенно держат в руках карандаш,
рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются
аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических
позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение»,
«Мне тоже интересно узнать об этом»),  позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»),
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позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается»,  «Я забыла,  как это
можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям
быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
        Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие
цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и
самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который
реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях.
Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений,
показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую
половину дня.

5-6 и 6-7 (8) лет

    Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
    Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе
ведущих социальных потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в
любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых
и сверстников.

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго,  заботливого отношения к людям,  он
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие,
готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и
физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное
состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и
готовность помочь.
     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие
детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо
заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки
доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного
разрешения возникающих проблем.
     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится
доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с
готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной
деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой,
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так
появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная
симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр.

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно
создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре
появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное
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образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо
помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета
интересов партнеров.

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями,
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах,
помогает почувствовать свое взросление и компетентность.

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей,
вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять
уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и
поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как
умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-
оценочные умения.
      Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи формирования у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности: развитие самостоятельности и инициативы,
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепление здоровья.

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное)
является важнейшим условием их полноценного развития.
     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных
ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-
коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают
познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный
подход педагога. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется
прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности, в какие
игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить
к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы
сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем
задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального
выбора,  в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей
(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками
других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство
морального удовлетворения от своих действий.

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя
показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети,
воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений.
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Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов
образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами
педагогического процесса в дошкольном отделе являются дети, воспитатели, специалисты, младшие
воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:

- открытость к взаимодействию;
- возможность запросить, и получить информацию;
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;
- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов

совместных проектов, образовательного процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития
общества.

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей
воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования
каждого ребенка.

Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность.

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и
охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации).

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех
заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности.

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:
· Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.
· Родители могут овладеть новыми навыками, руководствуясь желанием помочь своим

детям.
· Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам дошкольного

отделаза советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.
· Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации,

планирования и развития образовательной системы МАОУ Шухруповской ООШ.

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:
- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;
- практическая помощь семье в воспитании детей;
- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;
- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского дошкольного

учреждения;
- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки образовательного

учреждения.

Принципы взаимодействия дошкольного отделаи семьи:
Ø доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем
воспитания;
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Ø подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия -  полноправные
партнеры воспитания и обучения детей;

Ø единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач,
условий, результата развития ребенка;

Ø помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей;
Ø личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей,

которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком.

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:
I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о семье.
1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, анкетирование на

различные темы.
2. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для

определения перспектив развития Дошкольного отдела (анкетирование, опросы, интервью).
3. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической грамотности,

просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.
4. Выявление основных противоречий между Дошкольным отделом и семьей.
II этап. Совместное планирование деятельности Дошкольного отдела с семьями различных

социальных категорий.
1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения достигнутого

уровня работы с родителями.
2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе (совместно с

родителями).
III этап. Организация совместных мероприятий.
IV этап. Контроль и отслеживание результатов.
Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с родителями

воспитанников.

Функции совместной
партнерской деятельности

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Нормативно-правовая
деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой
Дошкольного отдела;
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных
на развитие Дошкольного отдела;
- вовлечение семьи в управление Дошкольного отдела:
планирование (учет
особых интересов семьи, персонала и других членов местного
сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития
детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и
жизненном опыте; получение у родителей информации об их
специальных знаниях и умениях и использование их в организации
образовательной деятельности, при ее планировании; получение у
родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка
и использование этой информации для выстраивания
индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в
рабочих программа, перспективных, календарных планах),
организацию образовательного процесса, оценку качества
образовательных услуг.

Информационно-
консультативная

- определение и формулирование социального заказа родителей,
определение приоритетов в содержании образовательного
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деятельность процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области
специальных знаний и умений родителей и их желания
участвовать в жизни группы, Дошкольного отдела;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- информация на сайте МАОУ Шухруповской ООШ;
- презентация достижений;
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом
результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его
личностном росте,  о планах развития (как долгосрочных,  так и
краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители
могут в этом помочь детям дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать
для того, чтобы расширить и дополнить образовательную
деятельность, проводимую в группе дошкольного отдела;
- организация интерактивных семинаров, моделирование решения
проблем/задач, мастер-классов и др.;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели
родители ставят для своих детей.

Просветительская
деятельность

- консультации специалистов Дошкольного отдела;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей;
- информационные буклеты по заявленным родителями
проблемам;
- единый и групповой стенды;
- плакаты различной тематики (противопожарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты.

Практико-ориентированная
методическая деятельность

- дни открытых дверей;
- семинары;
- практические семинары по  использованию ИКТ;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.

Культурно-досуговая
деятельность

- физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- экскурсии, походы,  викторины.

Индивидуально-
ориентированная
деятельность

- паспорт здоровья;
- проведение собеседований один на один с родителями ребенка
для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а
также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях
и потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают
письменную информацию и образцы продуктов детского
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творчества;
- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки
результата образовательного процесса;
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей
для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
- организация вечеров для родителей с обсуждением,
способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей;
- конкурсы семейных рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том
числе – одаренного;
- организация вернисажей, выставок детских работ.

Предполагаемый результат:
- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и

образования детей дошкольного возраста.
- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный

результат.
- Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.
- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и

оценку результатов образовательного процесса.
-  Удовлетворенность образовательными услугами.

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекциинарушенийразвития детей .

Целькоррекционной работы ДО—

созданиеоптимальныхпсихолого-педагогических

условийдляобеспечениякоррекциинедостатковв физическом и (или) психическом

развитии детейс ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной

образовательной программы дошкольного образования.
Задачикоррекции:
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом
развитии;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их
интеграции в ДОУ;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми
с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
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• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Кдетямсограниченнымивозможностямиздоровьяотнесены:

- детиснарушениямислуха(глухие;слабослышащие;позднооглохшие);
- детиснарушениямизрения(незрячие,слабовидящие,функциональныминарушениями зрения);
- детистяжелыминарушениямиречи;
- детиснарушениямифункцийопорно-двигательногоаппарата;
- детисзадержкойпсихическогоразвития
- лицаснарушениеминтеллекта(умственноотсталые);
- лицаснарушениями эмоционально-волевойсферы;
- лицасо сложныминедостаткамиразвития.
Под специальными образовательными условиями для данной категории детей в ООП ДО определены:
организационно-педагогическое обеспечение, использование в работе адаптированных образовательных
программ.

Содержание образовательной деятельности, представленное в ООП ДО в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического,
физического развития, может быть дополнено содержанием коррекционно-развивающей
образовательной деятельности с детьми и формами - специальными занятиями (индивидуальными,
подгрупповыми,групповыми),с такимиспециалистамикак учитель-логопед,педагог-психолог, тьютор, а
также педагогами дополнительного образования.
Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, принадлежит воспитателю и родителям ребенка.

Воспитателивходеорганизациикультурныхпрактик,освоениядетьмисособыми

образовательными потребностями, должны реализовывать рекомендации специалистов в работе с
детьми.

Родителиребенкамогут участвоватьвразработкеиреализации адаптированнойобразовательной
программы. И педагоги, и родители должны быть заинтересованы созданием оптимальных условий для
развития, адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями (развивающей предметно-
пространственной среды, психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-
методических (дидактических), организационных, необходимых средств воспитания и обучения для
использования в образовательном процессе и т.п.), которые должны быть закреплены адаптированной
образовательной программой.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с учетом:

- особенностейисодержаниявзаимодействиясродителями(законнымипредставителями);
- особенностейисодержаниявзаимодействияспедагогамиобразовательнойорганизации;
- вариативности технологий, средств, способов, форм и методоворганизации работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического

наблюдения за детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в ходе адаптационного
периода их пребывания в образовательной организации, так и в продвижении по этапам
коррекционно- развивающей работы, этапам инклюзивного процесса;



199

- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных практик и
целенаправленного формирования образа результата действия, планирования, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.

В структуру адаптированной образовательной программы, в зависимости от психофизического развития
и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимы модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведения занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В адаптированной образовательной программы определяются специфическое для ребенка с ОВЗ
соотношение форм, м видов культурных практик, индивидуализированный объем и глубина содержания,
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства, содержание работы тьютора (при наличии).
Задачикоррекционно-развивающейработысдетьмидошкольноговозрастасОВЗ:	

1) Формированиеиразвитиесоциально-бытовыхориентировок,закреплениенавыков
самообслуживания.

2) Стимулированиеречевойдеятельности.
3) Формированиевербальныхиневербальныхспособовобщения.
4) Формированиекоммуникативнойфункцииречи.
5) Удовлетворениепотребностивобщениисокружающими.
6) Формированиепредметно-практическойдеятельности.
7) Развитиепознавательнойдеятельности.
8) Обучениепростейшимпредметнымитрудовымдействиям.
9) Вовлечениеребенка-инвалидаиродителейвсовместнуюдеятельность.
10) Коррекциявзаимоотношенийвсемье.
11) Деятельностьучителя-логопеда,педагога-психолога.

Коррекционно-развивающаяработавООПДОнаправленанасоздание условий:

- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранения
и
укрепленияздоровья,обеспеченияэмоциональногоблагополучиясиспользованиемадекватныхвозраст
у и физическому и(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи и поддержки в
освоении Программы;
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы,
ихразностороннееразвитиесучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейиособых
образовательныхпотребностей,социальнойадаптации;

- использование адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов,
организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-психолога, учителя-
логопеда, дефектолога и др.)
Коррекционно-развивающаяработасдетьмиосуществляетсянаследующихпринципах:

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка иразработку
соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, взаимодействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
образовательных потребностей каждого ребенка);

- принципподдержкисамостоятельнойактивностиребенка(индивидуализации)направлен на
формирование социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не
пассивным потребителем социальных услуг;
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- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательных отношений (включение детей, родителей и
специалистов в совместную деятельность);

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей
требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог,
дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания
и обучения;

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитиипредполагает
наличиевариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических
пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания;

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются полноправными
участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о том,
какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка
вобразовательной организации;

- принцип динамического развития образовательной модели ДО. Модель ДО может
изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов и др.

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие
ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя индивидуальной
образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольногообразования.

Воспитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатываюти
обновляют рабочую программу в зависимости от уровня развития и индивидуальных возможностей
ребенка.

Таким образом, ООП ДО предусматривает создание целостной системы специальных
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детейс
ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и
социальной адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными
возможностями.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченнымивозможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом
развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной общеобразовательной
программы,обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, медико-психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

- возможностьосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяобразовате
льной программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Особенностиорганизациикоррекционно-развивающейработысдетьмисограниченными
возможностями здоровья
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Категориятип
ов
нарушения

Нарушение
интеллекта(умственнаяотсталость)

Особенности
развития

де
тей,
препятствующи
е освоению
образовательной
программы

Дети, укоторых в результате органических поражений головного мозга (главным
образом егокоры) наблюдаются нарушения нормальногоразвитияпсихических, особенно
высших познавательных процессов (активного восприятия, словесно-логического
мышления, произвольной памяти, речи и др.), втом числеобусловленныегенетическими
синдромами (синдром Дауна и др.)

Формы,
методы,
приемы работы
с детьми

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом
концентрического  принципа:  предлагаемые игровые задачи

постепенно усложняются и развиваются по нарастающей
Принципыпостроенияобразовательной деятельности:
1. Сменавидовдеятельности:помереобученияколичествовременина каждыйвид
деятельностиувеличивается,аколичествовидовдеятельности уменьшается;
2. Повторяемостьпрограммногоматериала;
3. Формированиепереносаполученныхзнаний,сведений,способовдействийиз одной
ситуации в другую;
4. Игровая форма.
В практике обучения  детей с  нарушением  интеллекта  используются
традиционные методы обучения:  наглядные, словесные, практические и

их разнообразныекомбинации.Однакоспецификапримененияэтихметодовсостоитв
том,чтосрединихпреобладаютпрактическинаправленные методы обучения.
Оченьважнымиявляютсяпоказиподражание,сопровождающиесяумелымречевым
комментариемвзрослого.Словеснаяустановкавзрослоговформевысказываний
«смотрина меня»,«делай,как я» организуетвнимание детейиспособствуетусвоению
детьмипоследовательностивыполнениятехили иных действий.
Наиболее значимым является формирование у детей способов ориентировки в
- методпроб,
- практическоепромеривание,
- зрительнаяориентировка.
Многократное повторение и закрепление выполняемых заданий с
использованиемразнообразногоматериалапозволяетдостичьположительнойдинамикив
развитии ребенка.
В обучении максимально используются игровые приемы, детям предлагаются игровые
задачи, при решении которых формируется определенный навык (например, допрыгать
к домику Мышки-Норушки: игроваязадача– «угостить мышку сыром»).
Припланированиизанятийважнейшимзвеномявляетсяобыгрываниемомента
«погружения», вхождения детей в театрально-игровую атмосферу занятий, создание
условий для наглядной стимуляции их последующей активности.

Организация
развивающей
предметно-
пространствен
ной среды

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать
атрибуты,которыесмогутобеспечить приобретениепредметно-практическогои
чувственногоопытаипереносеговигровыеипрактическиеситуации,формирование
познавательногоориентированиявокружающем пространстве:
- картинки с изображением последовательности действий для
 формирования элементарных гигиенических навыков и навыков самообслуживания;

-дидактическиеигрыдлястимуляцииориентировочно-исследовательскойиречевой
деятельности,сихпомощьюрасширяетсякругпредметов,предъявляемых

ребенку,формируютсяспособыориентировкивокружающеммире;ребенокобучается
действиям обследования предметов, определению их свойств, учится

называть
- выделенныекачестваи свойствапредметов;
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- игрынаустановлениепричинно-следственныхсвязеймежду
изображаемымипредметамииявлениями,временнойпоследовательности,содержащие
сюжетысоскрытым смыслом;
- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий возможность
участия в игревсех детей, игрушки должны быть яркими, естественно
окрашенными, простыми и одновременно выразительной формы;
- игрушки, отражающие  реальные предметы окружающего  мира и помогающие моделировать жизненные ситуации: железная дорога, парковка,
- достаточноеколичествоигрипособийдляразвитиямелкоймоторики; игрушки-
манипуляторы (сборно-разборные пирамиды,

раздвижные игрушки, коробки для разбрасывания и сбора мелких предметов;
тематические наборы предметов, игры-драматизации, театрализованные игры,

различные виды театра; для формирования навыков общения со
взрослым используется специальное оборудование (горки, каталки и
др.).

-

Задержкапсихическогоразвития(ЗПР)
Особенности
развития

де
тей,
препятствующи

освоению
образовательно
й программы

Отклонениевпсихофизическомразвитии,выражающеесявзамедленномтемпесозревания
различныхпсихическихфункций.ДляпсихическойсферыребенкасЗПРтипичным
являетсясочетаниедефицитарныхфункцийссохранными.

Формы, методы,
приемы работы

детьми

Содержание образовательной деятельности выстраивается с
учетом концентрического принципа. Ознакомление детейс

определеннойобластью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е.
содержание одной и той
жетемыраскрываетсявследующейпоследовательности:предметная,
функциональная и смысловая стороны, сфера отношений,

причинно-
следственных,временныхипрочихсвязеймеждувнешнимипризнакамии
функциональнымисвойствами.Такимобразом,повторностьвработес детьми
позволяет формировать у них достаточно прочные представления об окружающем
мире,социализироватьдетей,обеспечиватьихвсестороннеразвитие, предупреждать
и корригировать психомоторные нарушения.
Коррекционно-развивающая  работа    проводится  в   процессе

занятий, экскурсий,  экспериментирования,
подвижных,дидактических,   сюжетно- ролевых и
театрализованных  игр  и т.д. Особенности организации

образовательной деятельностисдетьмисЗПРсостоятвнеобходимости
индивидуального   и дифференцированного  подхода,   сниженного

темпа обучения,  структурной простоты   содержания
знаний  и   умений, наглядности,    возврата к  уже
изученному материалу,   развития самостоятельности и

активности детей.
Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой
игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании
детей этой категории, так как дети нуждаются в упорядочивании своей
деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. Педагогический
замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-
развивающих, обучающих, воспитательных задач.
Вразныхформахорганизациидеятельностидетейигровойметодиспользуется как
ведущий.



203

Организация
развивающей
предметно-
пространствен
ной среды

Развивающаяпредметно-пространственнаясредадолжнасоответствовать
возрасту, уровнюразвития,интересам, склонностям, способностям
иличным особенностям детей группы.
Подборспециальныхматериаловиоборудованиядолженосуществлятьсядля
техвидовдеятельности,которыевнаибольшейстепенибудутспособствовать
решению развивающих задач:

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные
предметы, плоскостные предметы, иллюстрации, книги);

- игротека сенсорного и познавательного развития - игровой материал для развития
логическогодействиясравнения,логическихоперацийклассификации,сериации,на
узнаваниепоописанию,ориентировкупосхеме(«Найди ошибку

художника»,
«Логическийдомик»,«Четвертыйлишний»,
«Найдиотличия»,ЛогическиеблокиДьенеша»);

- подборкаигрового материаладляразвития мелкоймоторики(мозаики,пазлы, игры-
шнуровки);

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты,
 отражающие последовательность действий по созданию какого-либо
продукта;

- модели последовательности рассказывания, описания; модели сказок и др.
Нарушениезрения

Особенности
развития

де
тей,
препятствующи
е освоению
образовательной
программы

Биологическаянедостаточность,предопределяющаяособенностипроцессавоздействия
ребенка с людьми и предметным миром посредством видения.
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Формы,
методы,
приемы работы
с детьми

Направленияпсихолого-педагогическойпомощи:
- развитиевестибулярногоаппарата;
- развитиедвигательнойсферы;
- развитиеостаточногозрения,формированиезрительноговнимания;
- развитиеосязательноговосприятия;
- развитие слуховоговосприятия;
- развитиедвиженийрук.

Взаимосвязьпсихолого-педагогическойкоррекциислечениемзрения.
В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка при
рассматривании иллюстраций, рисовании, просмотре видеоинформации и др. Важным
требованием распорядка жизнидетей являетсясистема двигательной активности ребёнка,
предусматривающая преодоление гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их
зрительно- двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по лечебной
физкультуре, ритмике, ориентировке в пространстве, физкультурные минутки.
Одновременнос общеобразовательным процессом осуществляется коррекционная работа,
направленнаянапреодолениеотклоненийвпсихическомразвитиидетей.Всезанятия
носятиндивидуально-дифференцированныйхарактервзависимостиотпотребностив
нихребёнка.Применениесредствнаглядностиосуществляетсясучётомсвоеобразия
зрительноговосприятия.Предметы,явления,иллюстрации,игрушки,покоторымслабовидящ
ие составляют словесное описание, должны быть зрительно доступны детям.
Изображениянакартинкахнедолжныбытьперегруженыобъектами.Речьпедагогадолжна
служить примером, быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной.
Особоезначениеимеетактивноевключениев процесс обследованияпредметов сохранных
анализаторов.  Дополнительная информация получается за счёт
 полисенсорных взаимосвязей(слухо-двигательных,тактильно-
двигательных,осязательныхидр.)и
обеспечиваетдетямболееполнуюиточнуюинформациюобобъекте.Основными
методамиисредствамиявляютсянаблюдения,обследование,экскурсии,дидактические
игры,упражненияснатуральнымиобъектамиилиихизображениями,просмотрыдиафильмов,
рассматривание различных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжиидр.), беседы
об увиденном, слушаниеграмзаписей, применениемагнитофонных записей и т.п.
 Но ведущим остаётся  использование конкретного  материала,
 активно воспринимаемогодетьми(поэтапное обследование предмета).

Организация
развивающей
предметно-
пространствен
ной среды

Дляребёнкасособенностямизрительноговосприятияпринарушениизренияследует
уделять большое внимание развитию зрительно-двигательной ориентировки в
пространстве, что помогает закреплять и развивать представления об окружающем мире,
накапливать жизненный опыт.
Обеспечиваяребёнкулучшиеусловиядлявидения,попутиперемещенияивсамих
помещенияхиспользуютразныемаркеры:световые,цветовыеатрибуты,сигналы.На
лестничныхпроёмахначалоиконецперилобозначаютцветнымикубиками(можнонадрезанны
е пластмассовые шары одеть с двух сторон на перила). Угол косяка дверного
проёмаобозначаетсянауровнеглазребёнкаполоскойконтрастногоцветадлиной40-50
см.,надвернуюручкунаклеиваюткруг.Нашкафчиквраздевалке,кровать,вячейкудля
полотенцанаклеиваюториентирыизодинаковыхобъёмныхкартинок.
Вцентремузыкальногоифизкультурногозаловнаковрефиксируютяркиецветовые ориентиры,
которые помогают детям найти место при перестроении.
Взрослыеобязательносразупроговариваютребёнку,какиеориентирыестьвпомещениях, по
дороге из группы в другие помещения детского сада.
Крайневажнособлюдатьдозированныйрежимзрительныхнагрузокиспециальный режим
освещения:
- обязательноепроведениезрительнойгимнастикипривысокойзрительнойнагрузкево
время фронтальных занятий (схемы-тренажёры для зрительных гимнастик);
- индивидуальноеосвещениерабочегоместавовторойполовинедня(настольные лампы
в зонах изодеятельности, книжных уголках и др.).
Подбор адекватного дидактического материала по цвету, форме, размеру и методически
правильное его преподнесение воспитатель осуществляет используя рекомендации
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учителя-дефектолога (тифлопедагога):
- посадить ребёнка с нарушением зрения следует ближе к рассматриваемому
объектуили использовать индивидуальную наглядность (дать ребёнку в руки предметили

копию рассматриваемой картинки);
- для устойчивости понятия необходимо сочетать описание предмета с активным его
исследованием, для этого следует предложить ребёнку изучить его при помощи зрения,
осязания, слуха и других анализаторов;
размер наглядного материала при фронтальном предъявлении должен быть крупным (15-
20 см), при индивидуальном предъявлении учитывается острота зрения (детям с остротой
зрения от 0,01 до 0,3 D рекомендуется давать материал с изображением от 3 см и более, с
остротой зрения от 0,4 D и выше
–неменее2см);
- предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки (красный, оранжевый,
жёлтый), с чётким контуром, с минимальным количеством второстепенных деталей, быть
легко узнаваемой;
- при проведении с детьми фронтальных занятий при демонстрации объектов
использовать фоны, улучшающее зрительное восприятие (наглядный иллюстрированный
материал следует показывать на контрастном фоне, направлять внимание детей на
выделение различных признаков предметов, помня, что ребёнку с нарушением зрения
требуется на это больше времени, чем нормально видящим;
- материал лучше располагать в вертикальном положении (на доске, мольберте или
специальной подставке), чтобы каждый ребёнок мог его рассмотреть; нужна хорошая
освещённость, расположение на уровне глаз детей, предъявление материала на
достаточном для зрительного восприятия расстоянии;
- при демонстрации нескольких изображений размещать их на доске, мольберте (в
количестве не более 6-8 шт., если предметы размером от 10 до15 см и объекты размером
20-25 см –  не более 5  шт.  одновременно)  Размещать объекты следует так,  чтобы они не
сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены по
отдельности.
В лечебных целях ребёнку с нарушением зрения врач-офтальмолог может назначить не
только постоянное ношение очков, но и ношение окклюдера (специальные глазные
пластыри, которые применяются для заклеивания линзы очков, во время лечения
амблиопии и косоглазия у детей) на некоторое время дня. В зависимости от того, какой
глаз в этот момент открыт у ребёнка, педагог должен демонстрировать игрушку, образец
движений, иллюстрированный наглядный материал перед видящим глазом.
Дляэффективногоразвитияребёнкаснарушениемзрениянеобходимапредметно-
пространственная среда, насыщенная различнымисенсорными раздражителями и условия
длядвигательнойактивности:сенсорныеуголки,заводные,звучащие,сделанныеизразного

материала игрушки, дощечки с разными тактильными
поверхностями, пространство для подвижных игр со сверстниками,

детскиеаудиокниги и т.д.
Организацияработысдетьмисречевыминарушениями

Категорияти
пов

нарушения

Нарушения речи,обусловленныеорганическимпоражениемцентральнойнервной
системы (ОНР, алалия, дизартрия и др.)
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Особенно
сти развитиядетей,

препятст
вующие
освоению
образовательной
программы

Общеенедоразвитиеречи
(ОНР I-IV уровень), которое включает нарушения всех компонентов речевой системы.
Дизартрия–нарушениепроизносительнойстороныречи,обусловленноенедостаточной
иннервацией речевого аппарата.
Алалия–отсутствиеилинедоразвитиеречивследствиеорганическогопораженияречевых зон
коры головного мозга.
Заикание–нарушениетемпо-ритмическойорганизацииречи,обусловленноесудорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Характеристикисоматическогоиневрологическогостатуса,выражающиесявповышении
утомляемостииистощаемости,раздражительности,эмоциональнойнеустойчивости,
тревожностиибеспокойства,наличииневрологическихотклонений(тики,энурез,головныебо
ли,мышечнаядистония,нарушениеаппетита,сна),могутвыражатьсяв недоразвитииобщей и

мелкой  моторики, в нарушениях звукопроизношения,
структурно-семантического оформления высказывания, в снижении работоспособности.
Особенностисостоянияпознавательнойсферы,выраженныевотставанииразвитияпсихическ
ихпроцессов,внарушениипространственнойориентировки,впозднемформированиипроизв
ольности, внеспособности  кдлительномуфизическомуи
умственномунапряжению,втрудностиовладенияанализомисинтезом,сравнениеми
обобщением,могутприводитькнеравномерностиразвития,кнедостаточномууровню
общейосведомленности,кпозднемуформированиюпричинно-следственныхсвязей,к
низкойречевойактивности,некритичностиксобственнойречи,кограничению
диапазонаигр,вкоторыхдолгопреобладаетбытоваятематика,кнеадекватнойоценке степени
трудности, к более позднему формированию навыков учебной деятельности.
Состояние личностной сферы и социально-коммуникативное развитие детей
характеризуется снижением потребности в общении, неумением ориентироваться в
ситуации общения, иногда негативизмом, замкнутостью, раздражительностью,
обидчивостью, неуверенностью в себе, неадекватной самооценкой, трудностями
формированиясамосознанияи самооценки. Этоможет выражатьсяв нарушении развития
волевой регуляции, общения и сотрудничества, в трудности адаптации, в
несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), в
эмоциональной бедности, невыразительности речи, в нарушениях поведения.
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Формы,методы,
приемы работыс
детьми

Формы
• Игра.
Видыигр:сюжетнаяигра,играсправилами,подвижнаяигра,театрализованнаяигра-
драматизация, дидактическая игра.
• Игроваяситуация.
Наосновеподражания,пообразцу.
• Чтение,какосновнаяформавосприятияхудожественнойлитературы.
Мастерская,какосновнаяформаорганизациипродуктивнойдеятельности.Ситуации
общения, игровые ситуации и др.
• Экспериментированиеиисследования.
Практическое (направлено на постижение многообразия окружающего

мира) и социальное (направленное на отношения ребёнка со
своим социальным окружением).
• Проект.Практическийопыт,поисковаяситуация.
• Беседы,загадки,рассказывание.
• Викториныиконкурсы.Использованиеинформационно-
развлекательногосодержания, в которых предполагается посильное участие детей.
• Слушаниемузыки,исполнениеитворчество.
Методыиприемы
Наглядные:
-непосредственноенаблюдениеиегоразновидности(наблюдениевприроде,экскурсии);
-опосредованное наблюдение (использование наглядных пособий, в изобразительной
деятельности: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр
компьютерных презентаций.).
Словесные:
-образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, составление рассказов с опорой
на предметную или предметно-схематическую модель, чтение художественной
литературы, рассматривание и др.
Практические:
дидактическиеигры,игры-драматизации,упражнениянаосновеобразцавоспитателя,
пластические этюды, хороводные игры.
Методпроектов.
Средства
• демонстрационныеираздаточные;
• визуальные,аудийные,аудиовизуальные;
• естественныеиискусственные;
реальныеивиртуальные

Организация Приорганизацииусловийдляречевогоразвитиядетейнеобходимособлюдать
развивающей следующиетребования:
предметно- • дидактическоеоснащениедолжносоответствоватьструктуреречевыхнарушений детей,
пространственной ихиндивидуальнымивозрастнымособенностям;
среды • неотъемлемыматрибутомречевогоуголкадолжнабытьигрушка–«одушевленный

персонаж»,которыйпомогаетрешатьтакиеважныекоррекционныезадачи,как
преодоление неуверенности, стеснительность, достижение

эмоциональной
устойчивости,саморегуляции,вызыватьудетейречевойинтерес,побуждатькречевой
активности.
Насыщениепредметно-развивающегопространствадлядетей:
3-гогодажизни:
1.Альбомыполексическим темам.
2.Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике.
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3.Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(род,числои
др.).
4.Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5.Предметныекартинки(назвукиа,у,и,о,м,п,б,т,д,н,в,ф,к,г,х).
6.Картинки:
○ спредметамидомашнегообихода;
○ сосновнымичастямизнакомыхпредметов(игрушки,транспорт);
○ сизображениемразмера,формы,цвета;
○ сизображениембытовыхдействий.
7.Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов(картинкина
звукоподражаниеи др.)
4-гогодажизни:
1.Картинкиполексическим темам.
2.Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике.
3.Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(род,число,
согласованиесуществительныхсприлагательными,простыепредлогиидр.).
4.Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
6.Предметныекартинки(назвукиы,и,й,э,с,з,ц).
7. Картинки:
○ сизображениемзнакомыхсказок,стихов,потешексамостоятельногорассказывания;
○ сизображениемхарактерныхособенностейвремен года;
○ предметамидомашнего обихода;
○ деталямипредметов;
○ сизображениемразмера,формы,цвета,качествапредметов;
○ сизображениемдействийвтомчислеспредметами.
8.Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов(картинкина
звукоподражание,звучащиепредметыидр.)
5-гогодажизни:
1.Альбомыполексическимтемам.
2.Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике.
3. Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(согласовани
е существительных с падежами, наречиями, глаголами, простые и сложные
предлоги) .
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Схемыимнемотаблицыдлясоставленияописательныхрассказов.
6. Картинки:
○ сизображениемявленийприроды;
○ сизображениемпредметовдомашнегообихода;
○ сизображениемосновнымичастямипредметов;
○ изображениемтрудавзрослых;
сизображениемразмера,цвета,качествапредметов;
○ сизображениемдействий;
○ сизображениемпредметоввомножественномчисле;
○ длясогласованиясуществительныхсчислительными.
7. Предметныекартинки(назвуки ч,щ,ш,ж, ль).
8. Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов
(картинкисословами близкими по звучанию кот – кит и др.)
6-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
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2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике;
○ игрнаразвитиефонематическогослуха(цветовыеобозначениязвуков).
3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные
предлоги, словообразование, согласование существительных с числительными,
временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы,
притяжательные прилагательные).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
6. Предметные,сюжетныекартинки,сериисюжетныхкартиндлясоставлениярассказов.
7. Картинки:
○ сизображениемявленийприроды;
○ сизображениемпрофессий;
○ сизображениемвидовтранспорта;
○ сизображениемтехникиспециальногоназначения,электротехники;
○ счетковыраженнымипризнакамипредметов;
○ сизображениемдействий;
○ сизображениемживотныхвомножественномчисле;
○ сизображениемпредметоввомножественномчисле;
○ сизображениемнесклоняемыхсуществительных.
8. Предметныекартинки(назвукир,рь,л,ль).
9. Дидактический материал на развитиефонематических процессов (картинки со
словами близкими по звучанию коса – коза, игры на определение наличия и места
звука в слове и др.)
10. Зеркалоилииндивидуальныезеркала.
7-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике;
○ игрнаразвитиефонематическогослуха(цветовыеобозначениязвуков).
3.Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(сложныепредл
оги, словообразование, согласование существительных с числительными, временем
идр.),атакжелексическихкатегорий(синонимы,антонимы,притяжательные
прилагательные).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Предметные,сюжетныекартинки,сериисюжетныхкартиндлясоставлениярассказов.
6. Картинки:
○ сизображениемявленийприроды;
○ дляразвитиясловообразования(сложныхслов,приставочныхпредлоговидр.);
○ сизображениемпрофессий;
○ сизображениемвидовтранспорта;
○ сизображениемтехникиспециальногоназначения,электротехники;
○ счетковыраженнымипризнакамипредметов;
○ сизображениемдействий;
○ сизображениемживотныхвомножественномчисле;
○ сизображениемпредметоввомножественномчисле;
○ сизображениемсинонимовиантонимов;
○ сизображениемнесклоняемыхсуществительных.
7.Предметныекартинки(назвукир,рь,л,ль).
9. Дидактический материал на развитиефонематических процессов (картинки
сословами близкими по звучанию рожки – ложки, игры на определение наличия и
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места звука в слове, игры на составление слов по опорным звукам и др.)
10 Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте (разрезная азбука,
кубики с буквами и др.).
10.Зеркалоилииндивидуальныезеркала

Функциональныенарушенияречи(ФФНР,дислалия,ринолали
яидр.)

Особенности
развития

дете
й, препятствующие
освоению
образовательной
программы

Отклонениеотречевойнормы,принятыевданнойязыковойсреде,которыеполностью
или частично препятствуют речевому общению и ограничивают
коммуникативные и социокультурные возможности формирования основ
ключевых компетентностей в дошкольном возрасте.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), или нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными расстройствами вследствие дефектов восприятия и произнесения
фонем.
Дислалия – нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и
сохранной иннервации речевого аппарата.
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное
анатомо- физиологическими дефектами речевого аппарата.
Фонетико-фонематическое недоразвитие может провоцировать возникновение
психологических особенностей: стеснительность, замкнутость, нерешительность,
а также проявляться в чертах общего и речевого поведения, что приводит к
снижению речевой и психологической активности. Старшие дошкольники с
фонетико-фонематическим недоразвитием начинают осознавать недостатки
своей речи, что негативно влияет на эмоционально-психическое состояние
ребенка и нередко ведет к осложнениям при общении. Такие дети стараются
меньше говорить, замыкаются, нарушается коммуникативная функция речи.
Длядетейхарактернаэмоциональнаяреактивность,повышеннаявозбудимость.
Отмечаются невротические реакции. Подвержены зависимости от отношения
окружающих. В поведении могут быть проявления негативизма, агрессии.

Формы, методы,
приемы работы с
детьми

Формы
• Игра.
Видыигр:сюжетнаяигра,играсправилами,подвижнаяигра,театрализованнаяигра-
драматизация, режиссерская, дидактическая игра.
• Ситуация.
Ситуацияобщенияивзаимодействия,проблемныеситуации,практическиеситуациип
о интересам детей, ситуации морального выбора.
• Чтение, какоднаизформ восприятияхудожественной литературы,
коммуникативной
деятельности.Мастерская,какосновнаяформаорганизациипродуктивнойдеятельн
ости. Коллекционирование как одна из форм познавательной активности.
• Экспериментированиеиисследования.
Практическое(направленонапостижениемногообразияокружающегомира)и
социальное(направленноенаотношенияребёнкасосвоимсоциальнымокружением),
умственноеэкспериментирование(поискответовнапоставленныевопросыирешение
проблемныхситуаций)
• Проект.Практическийопыт,поисковаяситуация.
• Беседы,загадки,рассказывание.
• Викториныиконкурсы.Использованиеинформационно-
развлекательногосодержания, в которых предполагается посильное участие
детей.
• Слушаниемузыки,исполнениеитворчество.
Методыиприемы
• Наглядные:
○ непосредственноенаблюдениеиегоразновидности(наблюдениевприроде,экскурс

ии);
○ опосредованное наблюдение (использование наглядных пособий, в
изобразительной деятельности: рассматривание игрушек, картин, рассказывание
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по игрушкам и картинам, рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций.).
• Словесные:
○ образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, обсуждение, рассказ
воспитателя или детей, составлениерассказов с опорой на предметнуюили
предметно-схематическую модель, творческие задания, чтение художественной
литературы, рассматривание и др.
• Практические:
○ дидактическиеигрыи упражнения, опытыиэкспериментирование, игры-
драматизации, режиссерские игры, упражнения на основе образца воспитателя,
пластические этюды, соревнования, хороводные игры.
• Методпроектов.
Средства
• демонстрационныеираздаточные;
• визуальные,аудийные,аудиовизуальные;
• естественныеиискусственные;
реальныеивиртуальные.

Организация
развивающей
предметно-
пространстве
нной среды

Приорганизацииусловийдляречевогоразвитиядетейнеобходимособлюдать следующие
требования:
• дидактическоеоснащениедолжносоответствоватьструктуреречевыхнарушенийдетей
, их индивидуальным и возрастным особенностям;
• приоритетворганизацииРППСдлядетейФФНР–развитиезвуковойкультурыречи,
фонематических процессов;
• неотъемлемыматрибутомречевогоуголкадолжнабытьигрушка–«одушевленный
персонаж»,которыйпомогаетрешатьтакиеважныекоррекционныезадачи,как
преодолениенеуверенности,стеснительность,достижениеэмоциональнойустойчивост
и, саморегуляции, вызывать у детей речевой интерес, побуждать к речевой
активности. Насыщение предметно-развивающего пространства для детей:
3-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике.
3. Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(род,числои
др.).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Предметныекартинки(назвукиа,у,и,о,м,п,б,т,д,н,в,ф,к,г,х).
6. Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов(картинкиназвуко
подражание и др.)
4-гогодажизни:
1. Картинкиполексическимтемам.
2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ пальчиковойгимнастике.
3. Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(род,число,
согласование существительных с прилагательными, простые предлоги и др.).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Предметныекартинки(назвукиы,и,й,э,с,з,ц).
6. Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов(картинкиназвуко
подражание, звучащие предметы и др.)
5-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
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2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ попальчиковойгимнастике.
3. Словесныедидактическиеигрынаразвитиеграмматическихкатегорий(согласование
существительных с падежами, наречиями, глаголами, простые и сложные предлоги)
.
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Предметныекартинки(назвуки ч,щ,ш,ж, ль).
6. Дидактическийматериалнаразвитиефонематическихпроцессов(картинкисословами
близкими по звучанию кот – кит и др.)
6-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ попальчиковойгимнастике;
○ игрнаразвитиефонематическогослуха(цветовыеобозначениязвуков).
3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные
предлоги, словообразование, согласование существительных с числительными,
временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы,
притяжательные прилагательные).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
6. Предметные,сюжетныекартинки,сериисюжетныхкартиндлясоставлениярассказов.
7. Предметныекартинки(назвукир,рь,л,ль).
9. Дидактический материал на развитиефонематических процессов (картинки со
словами близкими по звучанию коса – коза, игры на определение наличия и места
звука в слове и др.)
10. Зеркалоилииндивидуальныезеркала.
7-гогодажизни:
1. Альбомыполексическимтемам.
2. Картотекиигр:
○ позвуковойкультуреречи;
○ упражненийартикуляционнойгимнастики;
○ упражненийдыхательнойгимнастики;
○ попальчиковойгимнастике;
○ игрнаразвитиефонематическогослуха(цветовыеобозначениязвуков).
3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные
предлоги, слово- образование, согласование существительных с числительными,
временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы,
притяжательные прилагательные).
4. Чистоговорки,стихи,потешки,поговорки,приговорки.
5. Предметные,сюжетныекартинки,сериисюжетныхкартиндлясоставлениярассказов.
6. Предметныекартинки(назвукир,рь,л,ль).
7. Дидактический материал на развитиефонематических процессов (картинки со
словами близкими по звучанию рожки – ложки, игры на определение наличия и места
звука в слове, игры на составление слов по опорным звукам и др.)
○ Дидактическийматериалдляподготовки кобучениюграмоте(разрезнаяазбука, кубики

с буквами и др.).

Организацияработысдетьмисособенностямиразвития
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Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути
образовательного процесса, даже в условияхинклюзивной модели, появляются нетолько
удетейсОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение количества детей со
специфическими отклонениями (особенностями) как органического, так и функционального
характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так называемой «группе риска»
детей, также имеющих «особые образовательные потребности» - особенности развития,
препятствующие успешному освоению образовательной программы. Для данной категории
детей могут быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты,
предусмотренныеосновной образовательной программой образовательной организации.

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть
представлена следующими категориями:

- одарённыедети;
- дети-билингвы;
- частоболеющиедети;
- леворукие дети;
- детиссиндромомгиперактивностиидефицитомвнимания;
- детиснарушениямиэмоционально-волевойсферы.

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее
(дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей данных категорий. В то
же время, практически каждая из представленных категорий может входить в симптомокомплекс
сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества
образовательного процесса становится возможным в рамках определённого пересмотра ценностных
характеристик образования и созданию своевременных практических рекомендаций для
организации условий образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.

Организацияработысдетьмисособенностямиразвития

Частоболеющиедети (ЧБД)
Особенности
развития

дете
й,
препятствующие
освоению
образовательной
программы

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев
заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).
В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета,
формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие это
приводит к нарушениям физического и нервно- психического развития
дошкольников.
Принятосчитать,частоболеющихдетейспецифическимвозрастнымфеноменом.

Формы, методы,
приемы работы с
детьми

Рациональный оздоровительный режим с
применением оздоровительных методик:

- дыхательнаягимнастика,общеукрепляющаязарядка;
- закаливание,витаминизация;
- пальчиковаягимнастика,массажисамомассаж;
- психогимнастика;
- логоритмика;
- проветривание,кварцевание;
- устранениеаллергоисточников(организацияиндивидуальногопитания,исключение
пухоперовыхишерстяныходеял,подушек, ковров).

Организация
развивающей
предметно-
пространственно
й

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с
различными раздражителями, суджок, лампы для кварцевания, оборудования для
проведения закаливающий процедур.
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среды

Леворукиедети
Особенностиразви
тия детей,
препятствующие
освоению
образовательной
программы

Длялеворукихдетейхарактернопроявлениеследующиххарактеристик: -сниженная
способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются
сзадачаминасрисовываниеграфическогоизображения,струдомудерживаютстрочку
написьме,частовпоследствииимеютплохойпочерк,медленныйтемпписьма);
-недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при
расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических
элементов);
-слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания),
повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность;
-дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене
настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники;
-речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп
овладения чтением).
Важнопомнитьотом,чтолеворукость–этоиндивидуальныйвариантнормы.

Формы, методы,
приемы работы с

детьми

Работаслеворукимидетьмидолжнавыстраиватьсясучётомдвухаспектов:
- общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга –
регулярная двигательная активность, закаливание (стимулирование развития мышц
усиливает мозговую активность);
- целенаправленныемероприятияпоосвоениюконкретногонавыка.
Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и
правильная организация рабочего мета (источник света находится справа,
расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется развитие пространственного
мышления, зрительно- моторной координации, соматогнозиса, предупреждение
переутомления, развитие эмоционального интеллекта.
В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика
(выражение своего эмоционального состояния в рисунке, в движении),релаксация.

Организация
развивающей
предметно-
пространственно
й среды

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой
воспитывается леворукий ребёнок должны стать пособия для формирования:
-пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов:
геометрическиефигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и другие),
«Волшебные мешочки» (с предметамиразличной формы,размера ицвета –
пуговицы,ракушки, мелкиеигрушки из
«киндер-сюрпризов»итакдалее),модели,схемы,обводки,трафареты,контуры,мячи;
-эмоциональнойсферы:дидактические,сюжетно-ролевыеигры,
«Уголок уединения»итакдалее.

Дети-билингвы
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Особенности
развития

де
тей,
препятствующи
е освоению
образовательно
й программы

Выделяютследующиеособенностидвуязычных детей:
- этидетипозднееовладеваютречью;
- словарныйзапас накаждом из языковменьше,чему сверстников,при этомобщий,
совокупный лексикон ребёнка шире;
- приотсутствииобученияформируютсяаграмматизмы;
вшколевозникаюттрудностиприусвоенииписьменнойречивторогоязыка;
- существуетрискпостепеннойутраты доминирующегоязыка;
- могутвозникнутьэмоциональныетрудности,проявляющиесявповедении –
Приэтомудетей-билингвовотмечаютсяположительныемоменты:
- на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки,
то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один
и тот же предмет может называться по-разному);
- билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано
начинается словотворчество;
- большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я
сказал неверно» / «родители говорят неверно»);
- большаясоциальнаяактивность,вариативностьиоригинальностьврешениипроблем.

Детиссиндромомдефицитавниманияигиперактивностью(СДГВ)
Особенностиразвитиядетей, препятствующие освоению образовательной программы:

Восновесиндромадефицитавниманиясгиперактивностью(далее
СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные
проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает
программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к
деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают»
сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования
межличностных отношений.
Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающихпризнаков:
-синдромгиперактивностибездефицитавнимания;
-синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек –тихие, спокойные,
«витающие в облаках»);
-синдром,сочетающийдефицитвниманияигиперактивность(наиболее
распространённыйвариант).

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз,
который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики.

Формы,методы, приемыработысдетьми:
Оптимальныерезультатыдостигаютсяприграмотномсочетании:
- медикаментозноголечения;
- психологическогосопровождения;
- нейропсихологическойкоррекции.
Положительнойдинамикиможнодостигнутьприиспользовании:
дыхательныхупражнений,направленных на стабилизациюритма организма(активности мозга, дыхания, работы
ЖКТ и других функций);
глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и однонаправленных с языком),
развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма;
функциональныхикоммуникативныхупражнений.
Важно!Безкоррекцииповеденияродителейи/илиближнегоокружения- работы с ребёнком СДВГ становится
практически бесполезной!

Организация развивающейпредметно- пространственной среды:
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Все занятия и события в группе включают продуктивную
деятельностьсразнымиматериалами.Рекомендуютсяигрыизанятия:
наразвитиевнимания,дифференцировки(свключениемвсех анализаторов –
зрительного,слухового,тактильного,вкусовой и так далее);
наснятиеимпульсивности,гиперактивности,воспитаниевыдержкииконтроля (упражнения с песком, водой, глиной
и т.д.);
намногозначностьзадач(наодновременноевоспитаниевнимания,усидчивостииимпульсивности);
физическойкультурой,наразвитие межполушарного взаимодействия,для укрепления
иммунитета(контрастныйдуш,обливания,ритмика,хореография,лыжи,теннис, плавание, прыжки на батуте,
восточные единоборства, и даже – вязание!).
Детиснарушениямиэмоционально-волевойсферы
Особенности развития детей,препятствующие освоению образовательной программы.
Тщательныйанализсовокупностинесколькиххарактерныхсимптомовможет
определитьимеющеесяуребёнканарушениеэмоционально-волевойсферы,для
которогонаиболеехарактерно:
эмоциональнаянапряжённость,быстроепсихическоеутомление(снижениеигровой активности, затруднений
организации умственной деятельности);
повышеннаятревожность(проявляетсявизбеганиисоциальныхконтактов,снижении стремления к общению);
агрессивность(ввидедемонстративногонеповиновения,физическойивербальнойагрессии), которая может быть
направлена на самого себя.
ребёнокпроявляетнепослушание,сбольшимтрудомвоспитательнымвоздействиям взрослых;
отсутствиеэмпатии,чувствасопереживания,пониманиядругогочеловека;
неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием
контактируетсовзрослыми, можетполностьюигнорироватьродителей, илисделатьвид, что не слышит
окружающих);
низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как
проявление;
выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости,
чрезмерной критичности);
повышеннаяимпульсивность.
Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут
привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, кформированию
асоциальногоповедения,затруднению вобучении.
Формы, методы, приемы работы с детьми
Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов
и методы социально- личностной технологии:
психогимнастики,коммуникативныетренинги;
музыкальнаяисказкотерапия,песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия;
методпрограммированногоцветовогоигротренинга; метод опережающего социального одобрения;
социально-ориентированныеигрыипроекты(сюжетно- ролевыеирежиссёрскиеигры общественной тематики);
организацияпрактики коллективных творческих дел(театральныепостановки и так далее).
Организацияразвивающей предметно- пространственной среды
Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной двигательной
активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей):
физкультурно-развивающиемодулииоборудование,системныеблокиоздоровительных комплексов;
коррекционно-развивающиедидактическиеигры;
игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений,игры-
драматизацииитакдалее,используемыхвдляпсихологическихтренингов,этюдов,имитационныхигр,смоделированны
хситуаций.

Одаренныедети
Особенностиразвитиядетей, препятствующие освоению образовательной программы.

Одаренныедети,демонстрируявыдающиесяспособностивкакой-либооднойобласти, иногда могут ничем не
отличаться во всех отношениях от своих сверстников.

Одаренность как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально- психологических
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особенностей:
в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность
окружающего мира, установление причинно- следственных связей. Для таких детей характерна быстрая
передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие
дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к
классификации;

• раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить
сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии,
имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию;

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство
справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;

• вобласти физическихданных для одарённых детейхарактерен оченьвысокий энергетический уровень и
низкая продолжительность сна, особенно дневного.

• Выделяют виды детской одарённости:
художественнаяодарённость;
общая интеллектуальнаяиакадемическаяодарённость; творческая одарённость;
социальнаяодарённость
Формы, методы, приемы работы с детьми
Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их
внутреннегодеятельностногопотенциала,поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности,
грамотном сочетании принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации.
Наиболееэффективнымиявляютсяметодыработы:
- исследовательский;
- частично-поисковый;
- проблемный;
- проективный.
Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые задания, словесные
игры и забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты,
интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуальные творческие
задания.
ЭффективноиспользованиеИКТ.

Организацияразвивающей предметно- пространственной среды
ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать следующим
параметрам:
- иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и потенциальной
много вариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы креативного
поведения и его результаты;
- обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, обеспечивать
доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого использования;
- активизироватьтрансформационныевозможности;
- обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности
самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения;
- сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами.

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»,  О. А. Трофимова,
О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. Закревская.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули образовательной
деятельности представлены выбранными и разработанными самостоятельно участниками
образовательных отношений МАОУ Шухруповской ООШ дошкольного отдела парциальными
образовательными программами, направленными на развитие детей во всех пяти образовательных
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областях, видах деятельности и культурных практиках), формах организации образовательной
работы.

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40%
от общего объема ООП ДО.

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива;

- сложившиесятрадицииДошкольногоотдела/илиГруппы.
Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти

образовательных областях. При этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в
виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с
содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, форм
организации образовательной работы.

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики
национальных, социокультурныхусловий
СреднегоУралавнаправлениивсехпятиобразовательныхобластей

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулями
образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях:

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий,
ранний возраст.

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный
возраст. Ссылкадляознакомлениясобразовательнойпрограммой«СамоЦвет»

https://www.irro.ru/?cid=440(https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA)

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие
психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения
традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:
1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала

исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; обучению
доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, явлений, событий,
процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа
предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.

3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).
4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других,

презентации совместных действий.

https://www.irro.ru/?cid=440(https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA)
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5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.
6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам

двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной
организации, города(села), страны).

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.
9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы,

ловкости, выносливости, быстроты и др.).
Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной
деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном образовательном пространстве,
раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и
общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного
возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и
норм поведения.

Принципы организации образовательного процесса:
Ø принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических

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

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

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

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

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение ребенка к
окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых ценностей, которые
приобретают для него личностный, мотивационный смысл и выступают регуляторами поведения.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен
выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности;

- ребенокположительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодост
оинства.Активно
взаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,уч
итыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявл
яетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешать конфликты;
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- ребенокобладаетвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельностиипреждевсеговигре.Реб
еноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,следуетигровымп
равилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываютсяпредпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими;

- ребенок способен к волевым усилиям, можетследоватьсоциальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности,во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения вразличныхвидах деятельности.

Содержание программы:
1) раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические

ценности отечественной и мировой культуры, культурынарода;
2) направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и

познавательных действий ребенка в различных видахдеятельности, формирования субъектного опыта
жизнедеятельности;

3) выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к
социокультурному и природномуокружению.

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность
образовательного процессана:

1) формирование личности ребенка, протекающее в контексте общечеловеческой культуры с
учетом конкретных культурных условий жизнедеятельностичеловека;

2) определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной
мировой и отечественнойкультуры;

3) организациявзаимодействияребенкасмиромкультурыврамках
всехвозрастныхсубкультур(сверстники, старшие,младшие).

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом деятельности по
освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации культурных практик
жизнедеятельности ребенка. Содержание образования учитывает базовые национальные ценности,
хранимые в социально-исторических, культурных, семейныхтрадициях многонационального народа
России, передаваемые от поколенияк поколению в современных условиях:

4) патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служениеОтечеству;

5) социальнаясолидарность–свободаличнаяинациональная,доверие
клюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества,справедливость, милосердие,честь, достоинство;

6) гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести ивероисповедания;

7) семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение кродителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;

8) труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
инастойчивость;
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9) наука–ценностьзнания,стремлениекистине,научнаякартина мира;
10) традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основемежконфессионального диалога;

11) искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическоеразвитие;

12) природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическоесознание;

13) человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международноесотрудничество.

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового
пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких ценностей, которые могут быть
освоены дошкольниками:

1) ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями
чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных отношений,
выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т.п.);

2) ценности труда(качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и
мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, освоение
разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание удовлетворенности
результатами деятельности и т.п.);

3) ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и образцам поведения,
национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам и ремеслам,
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам,имеющимкультурную
значимость и т. п.);

4) ценности отечественной истории (сохранениетрадиций, обычаев, гордость, уважение и
сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный опыт выдающихся людей,
историческая память и т. п.);

5) нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности,
доброжелательности, непричинение зла другим людям, совестливости, благодарности, ответственности,
справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т.п.).

6) ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, умение импротиводействовать).

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры предусматривает
отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, народной культуре, а также
открытия смыслов жизни.

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей
1) Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

игосударства.
2) Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых

вобществе.
3) Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками.
4) Обеспечитьформированиеуребенкауважительногоотношенияичувствапринадлежностисвоейсе

мье,национальности, стране,ксообществудетейивзрослыхвобразовательнойорганизации,
гендернойидентичности.

5) Способствовать формированию позитивного эмоционально- ценностного отношения ребенка
к разным видам труда итворчества.

6) Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и
способности к регуляции собственныхдействий.

7) Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме,природе.
8) Создать условия для начальной информационной социализациидетей.
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими
культурных практик (область социально-коммуникативного развития)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Составляющая
культурной практики

Психофизические особенности ребенка

Ребенок в игре воссоз-
дает ситуации, образы
других людей и самого
себя

Социальная ситуация и
ведущий вид
деятельности

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.

Эмоционально-
чувственная
составляющая

Средний возраст (4 года)
У детей развивается способность различать внешние проявляемые
эмоции (например: радости или грусти).
Основной вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.
Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5  до 20
минут). Для игры пока использует 2–3 предмета, выбирает роль,
которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро
утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь внимание.
Старший возраст (5 лет)
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции
получается нечетким.
Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает
действовать в рамках игры согласно своим представлениям.
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза).
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной
деятельности.

Деятельностная
составляющая

Средний возраст (4 года)
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи.
Имеют навыки самообслуживания
Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с
недостаточным самосознанием.
Старший возраст (5 лет)
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки.
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Постепенно старший
дошкольник начинает понимать,  что такое добро и зло,  и с этих
позиций оценивать поведение окружающих людей и свои поступки.
Старые интересы, мотивы теряют свою

Когнитивная
(познавательная)
составляющая

Средний возраст (4 года)
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой).
Старший возраст (5 лет)
Могут разрезать ножом мягкую пищу.
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки.
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Основные задачи познавательного развития ребенка
1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности,

познавательных способностей ребенка.
2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах обучения,
но и в повседневной жизни для математического развития.

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка,
самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире.

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ
(стр 147. Указаны страницы методического материала Программы «СамоЦветы»)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ
(стр 166)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 184)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ
(стр.202)

Основные задачи речевого развития:
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать

формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.
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2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной,
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.

Модель реализации образовательной области «Речевое развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ
(стр 221.)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ
(стр 229)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 240)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ
(стр.249)

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую
область.  Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки.
Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста,
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Осно
вные задачи
художестве
нно-
эстетическо
го развития

1.
Способствов
ать развитию
у ребенка
интереса к
эстетической
стороне
действитель
ности,
ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), в
том числе народного творчества.

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора,
изобразительного искусства.

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи
характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной деятельности.

Модель реализации образовательной области«Художественно-эстетическое развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ
(стр 261.)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования,
социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила
этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с
детьми

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций,
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым)
различных рас и национальностей.

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-
блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы
(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание
мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и
рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну
группу детского сада.

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать
разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с
теми, для кого русский язык не родной.

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (поселке).
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(стр 274)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 286)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ
(стр.302)

Содержание  «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История
возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь:
деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса,
металлические подносы. Особенности уральской росписи.

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в
сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит,
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы,
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни
Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.

Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на
посуде.

Художественные материалы, инструменты, способы создания
образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов,
используемых в художественном творчестве края.

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с
природой. Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-
эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.
Уральская роспись по дереву. Натюрморт, малая скульптура,
декоративно-прикладное искусство.

Национальный колорит в различных видах художественной
деятельности: лепка, рисование.

Общее и специфическое через знаково-символические различия,
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника.
Способы творческого перевоплощения.

Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни.

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный,
драматический (разыгрывание сюжета).

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции
Уральского народного фольклора.

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Характерные герои сказов,
литературных произведений об Урале.

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей:
сказки, считалки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои
фольклора, сказок об Урале.

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные
представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.

Художественный образ растения, животного, природных явлений,
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.

Средства,
педагогические
методы,

Отражение представлений о многообразии этнического состава
населения страны, об особенностях их материальной культуры и
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.
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формы
работы с
детьми

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-
самоделки, поделки в русле народных традиций.

Знакомство детей с народными игрушками и способами их
изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее
воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и
национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов
и ремесел Урала.

Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным
народным творчеством.

Основные задачи физического развития:
1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной

активности и саморегуляции в двигательной сфере.
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами.
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами.

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ(стр 319.)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ(стр 326)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 335)
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ(стр.345)
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Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом
климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства
натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на
укрепление организма.

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными
погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной
одежды народов Урала.

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда.
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта,
спортивные, подвижные (народные) игры.

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами,
физического здоровья в природных, климатических условиях
конкретного места проживания, Среднего Урала.
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые
спортсмены, спортивные команды.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с
детьми

Игры народов Среднего Урала:
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы»,

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка»,
«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-
кидалка», «Стрелок», «Юрта».

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто
дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу»,
«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок»,
«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком»,
«Охота на лося», «Серый зайка».

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой,

олень!».
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок».

Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Целевые прогулки, экскурсии по селу обеспечивают необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья ребенка.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка

Для успешной реализации ООП ДО обеспечиваются психолого-педагогические условия (в
соответствии с ФГОС ДО):

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;

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

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического
насилия../../user/Desktop/Сборник Нормативы.doc - sub_995;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Для реализации ООП ДО предусмотрено обеспечить условия, необходимые для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,

предполагаютинтересами:

1) обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез:
- непосредственноеобщениескаждымребенком;
- уважительноеотношениеккаждомуребенку,кегочувствамипотребностям;
2) поддержкуиндивидуальностииинициативыдетей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,

участников совместной деятельности;
- созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности

вразных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях:

- 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;
- развитиеумениядетейработатьвгруппесверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень

развития, проявляющийся уребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальнойдеятельности (далее – зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:

- созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени

и пространства;
- оценкуиндивидуальногоразвитиядетей;
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 иподдержки образовательных инициатив семьи.

ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами
(с учетом ПООП ДО):
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

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

3. Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка
и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.

Рольпедагогаворганизациипсихолого-педагогическихусловий
Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитие профессиональных компетентностей, в
том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.

Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональномусостоянию, поддержки его чувства собственного
достоинства. В ДО педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что
его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе
эмоционального благополучия педагог:

- общаетсясдетьмидоброжелательно,безобвиненийиугроз;
- внимательновыслушиваетдетей,показывает,чтопонимаетихчувства,помогаетделит

ься своими переживаниями и мыслями;
- помогаетдетямобнаружитьконструктивные вариантыповедения;

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок,  движениеи т.  д.)  могут выразить своеотношение к личностно-значимым дляних
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

- обеспечиваютв течениеднячередованиеситуаций, в
которыхдетииграютвместеимогут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.

Формированиедоброжелательных,внимательныхотношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том
случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно
разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к
людям педагог:

- устанавливаетпонятныедлядетейправилавзаимодействия;
- создаетситуацииобсужденияправил,прояснениядетьмиихсмысла;

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
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новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Развитиесамостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие
социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать
самостоятельные решения).

В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и
воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе
ипри планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. Образовательная
ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельностьчеловека(инициативность, автономия, ответственность)формируется именно
в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную средутаким
образом, чтобы дети могли:

- учитьсянасобственномопыте,экспериментироватьсразличнымиобъектами,втом
числес растениями;
- находитьсявтечениеднякакводновозрастных,такивразновозрастныхгруппах;

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
- бытьавтономнымивсвоихдействияхипринятиидоступныхимрешений.

Сцельюподдержаниядетскойинициативыпедагогирегулярносоздаютситуации,вкоторых дошкольники
учатся:

- приучастиивзрослогообсуждатьважныесобытиясосверстниками;
- совершатьвыбориобосновыватьего(например,детямможнопредлагатьспециальные

способы фиксации их выбора);
- предъявлятьиобосновыватьсвоюинициативу(замыслы,предложенияипр.);
- планироватьсобственныедействияиндивидуальноивмалойгруппе,команде;
- оцениватьрезультатысвоихдействийиндивидуальноивмалойгруппе,команде.

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизациии
презентации детских произведений.

Созданиеусловийдляразвитиясвободнойигровойдеятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с
удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать
правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от
возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.Педагог может
выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

Сцельюразвитияигровой деятельностипедагоги:
- создаютвтечениедняусловиядлясвободнойигрыдетей;
- определяютигровыеситуации,вкоторыхдетямнужнакосвеннаяпомощь;
- наблюдаютзаиграющимидетьмиипонимают,какиеименнособытиядняотражаются вигре;
- отличаютдетейсразвитойигровойдеятельностьюоттех,укогоиграразвитаслабо;

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги знают
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детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость.
Воспитателиустанавливаютвзаимосвязьмеждуигрой идругимивидамидеятельности.

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной
деятельностью детей.

Созданиеусловийдляразвитияпознавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.
Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не
просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,  мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к праздникуи т. д.

Педагогстимулируетдетскуюпознавательнуюактивность:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения

информации, но и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечиваявходеобсужденияатмосферуподдержкиипринятия;
- позволяядетямопределитьсясрешениемвходеобсуждениятойилиинойситуации;

- организуяобсуждения,вкоторыхдетимогутвысказыватьразныеточкизрения
поодномуи тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строяобсуждениесучетомвысказыванийдетей,которыемогутизменитьходдискуссии;
- помогаядетямобнаружитьошибкивсвоихрассуждениях;
- помогаяорганизоватьдискуссию;

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Созданиеусловийдляразвитияпроектнойдеятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения
своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские,
творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной
деятельности, создаются условия для презентации проектов.

Сцельюразвитияпроектнойдеятельностипедагоги:
- создаютпроблемныеситуации,которыеинициируютдетскоелюбопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
- внимательныхдетскимвопросам,возникающимвразныхситуациях,регулярнопредла

гают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
- поддерживаютдетскуюавтономию:предлагаютдетямсамимвыдвигатьпроектные решения;
- помогаютдетямпланироватьсвоюдеятельностьпривыполнениисвоегозамысла;

- входеобсужденияпредложенныхдетьмипроектныхрешенийподдерживаютихидеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

- помогаютдетямсравниватьпредложенныеимивариантырешений,аргументировать
выбор варианта.



233

Созданиеусловийдлясамовыражениясредствамиискусства
В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего
отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и
пр.

Длятогочтобыдетинаучилисьвыражатьсебясредствамиискусства, педагог:
- планируетвремявтечениедня,когдадетимогутсоздаватьсвоипроизведения;
- создаетатмосферупринятияиподдержкивовремязанятийтворческимивидами деятельности;

- оказываетпомощьиподдержкувовладениинеобходимымидлязанятийтехническими
навыками;

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;

- поддерживаютдетскуюинициативу
ввоплощениизамыслаивыборенеобходимыхдля этого средств;

- организовываютсобытия,мероприятия,выставкипроектов,накоторыхдошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Созданиеусловийдляфизическогоразвития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,предусмотренавозможность:
- ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться;
- обучатьдетейправиламбезопасности;

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее

активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным

уровнемфизического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Цифровизациякакэлементобщегообразовательного пространства
В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: суверенностью можно
говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно.
Дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей приводит к
позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям
непосредственно. Отбор цифрового образовательного контента проводится с особой тщательностью и
соответствует задачам развития.

3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования

Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров являются значимыми в реализации
поставленных в ООП ДО целей и задач, достижении целевых ориентиров ООП ДО.

Дошкольный отдел укомплектован квалифицированными кадрами (руководящими, педагогическими,
учебно- вспомогательными, административно-хозяйственными работниками). Реализация ООПДО
осуществляется:
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1) педагогическимиработникамивтечениевсеговременипребываниявоспитанниковв ДО.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в ДО.
Каждая группа сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным
работниками.
ДляобеспечениякачественныхусловийреализацииООПДОвДОработаютпедагоги-

имеющие определенный уровень образования - обладающие значимыми профессиональными
компетенциями, необходимыми для решения образовательных задач развитиядетей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,

Осуществляющиетрудовыедействия:
- участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;

участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды
образовательнойорганизациичерезобеспечениебезопасностижизнидетей,поддержание эмоционального
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и основными образовательными программами;

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста;

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом
и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста;

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда) в работе с
детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми
образовательными потребностями;

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей
возрастных и индивидуальных особенностей их развития;

- формированиепсихологическойготовностик школьномуобучению;
- создание позитивного психологического климата в группе и условий для

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в
том числе ограниченными) возможностями здоровья;

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте:
предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с
правилом),продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства;

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов;

- активное использование не директивной помощи и поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности;

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей.

Обладающиенеобходимымиумениями:
- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте:
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предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с
правилом),продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства;

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения;

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской);

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и
средства для их психолого-педагогического просвещения;

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

Опирающиесянанеобходимые знания:
- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста;

- основныепсихологическиеподходы:культурно-исторический,деятельностныйиличностный;
- основыдошкольнойпедагогики,включаяклассическиесистемыдошкольноговоспитания;
- общиезакономерностиразвитияребенкавраннемидошкольномвозраст;
- особенностистановленияиразвитиядетскихдеятельностейвраннемидошкольномвозрасте
- основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и

дошкольного возраста;
- современныетенденцииразвития дошкольногообразования.

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно со штатным
расписанием.

Дошкольный отдел укомплектован педагогическими кадрами согласно со штатным расписанием.
Численность педагогическогоперсонала: 2 человека, из них воспитателей – 2, музыкальный

руководитель – 1 (совместительство),
Численность административного персонала: 1 (совмещение) человек

Состав педагогических кадров по стажу педагогической работы
До 5 лет 50%
От 5-10 лет 0%
Более 10 лет 50%

Образовательный уровень педагогических работников
Высшее профессиональное 50%

Среднее профессиональное 50%
Из них дошкольное
педагогическое

50%

Состав педагогических кадров по квалификации
Высшая 0%
Первая 0%
Соответствие занимаемой 50%
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должности
Без категории 50%

В целях эффективной реализации Программы в Дошкольном отделе созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
Дошкольный отдел укомплектован в соответствии со штатным расписанием.
Всего в дошкольном отделе 9 работников.
Должностной состав руководящих работников включает директора школы, заместителя
директора, заведующего хозяйством, 2 педагогических работников.

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.
Все педагоги   прошли курсовую подготовку по теме: «Федеральный государственный образовательный
стандарт  дошкольного образования: идеология, содержание, тактика  внедрения».

Педагоги дошкольного отдела постоянно повышают свой профессиональный уровень,
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и
других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет
обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными
требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса.
 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников
В целях эффективной реализации ООП ДО в Дошкольном отделе созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного
профессионального образования, в различных формах и программах дополнительного
профессионального образования, вт.ч. учитывающих особенности реализуемой основной
образовательной программы дошкольного образования.
В ДО предусмотрено организационно-методическое сопровождение педагогов как самостоятельно так и
с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать консультативную.
поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации программ инклюзивного образования дошкольников.

3.3 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
 Программыобеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических условий

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы тесно связаны с
улучшением условий, обеспечивающих ее кадровых, информационных и материально-технических.

Обновление Программы предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, органов управления
образованием РФ разного уровня, руководства ДО, а также других участников образовательных
отношений, сетевых и социальных партнеров по реализации образовательных программ.

Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии Программы будут включать:

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

- разработкаипубликациявэлектронномибумажномвидеООП;
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- апробированиеразработанныхматериалов;
- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических

материалов на педагогическом совете;
- своевременное внесение изменений Программы в листы корректировки, позволяющих

совершенствовать образовательный процесс расширять его возможности;
- регулярное методическое и информационное сопровождение педагогических коллектива

Дошкольного отдела.
Длясовершенствованияиразвитиякадровыхресурсов,требующихсядляреализацииООП, разработана
Программа профессионального развития педагогов.
В процессе реализации Программы планируется совершенствование

материально- технических условий, необходимых для создания развивающей
предметно-пространственной среды.

СовершенствованиефинансовыхусловийООПнацеленонасодействие:

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников;

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

- сетевомувзаимодействиюсцельюэффективнойреализацииООП.

3.4 Финансовые условия реализации основной общеобразовательной
 программы – образовательной программы дошкольного образования

Финансовоеобеспечение реализации ООП ДОопирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании МАОУ Шухруповской ООШ.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования,  а также по уходу и присмотру за детьми в государственных
(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
ООП ДО характеризует специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. ООП ДО служит основой для определения показателей качества
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию ООП ДО – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации ООП ДО, включая:

- расходынаоплатутрудаработников,реализующихООПДО;
-расходынаприобретениеучебныхиметодическихпособий,средствобучения,игр,игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
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услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем  организации, реализующей ООП ДО.

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» нормативные затраты на оказание государственной илимуниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы  реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иныхпредусмотренных
законодательствомособенностейорганизациии осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника,
если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое

обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего
образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

- межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет);
- внутри бюджетныеотношения(местныйбюджет–образовательнаяорганизация);
- образовательнаяорганизация,реализующаяООПДО.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующих ООПДО,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов финансирования в расчете на
одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию ООП ДО (заработная плата с начислениями, прочие
текущиерасходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью организаций, реализующих ООП ДО);

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутри
бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
При разработке адаптированной программы образовательной организации в части обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной
образовательной программой.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной
платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствие с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
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самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской
Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников,
соответствующимипоправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников.
образовательных организаций фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.

Базовая часть фондаоплаты труда обеспечивает
гарантированнуюзаработнуюплатуработников. Размеры, порядок и условия

осуществления стимулирующих выплат определяются локальным
нормативнымактомобразовательнойорганизации,вкоторомопределеныкритериии показатели
результативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоответствии с
требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного образованияк

результатамосвоенияобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет:
- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала;

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования на основе проведенного анализа материально-технических условий
реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;

        - определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного общего образования.



240

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая база образовательного процесса Дошкольного отдела

соответствует требованиям к материально-техническим условиям реализации
образовательной программы. Созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Образовательной программы;

2. Выполнение Дошкольным отделом требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную

деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.
Дошкольный отдел располагается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном

здании, типового проекта. Общая площадь территории дошкольного учреждения 1070 - кв.м.
ограждена по периметру, имеет один въезд для транспортных средств. Оборудованная
хозяйственная зона, соответствует требованиям санитарных правил.

Здание оборудовано системой водоснабжения, канализацией, отоплением.
Дошкольный отдел соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам,
противопожарным требованиям, антитеррористической защищенности, что подтверждается:

-актом проверки объекта защиты.
-актом готовности Дошкольного отдела расположенного на территории Туринского

городского округа к 2020-2021учебному году
Кабинет заместителя директора по дошкольному отделу имеет стол компьютерный,

компьютер, МФУ(принтер, копир), системный блок, комплект системы оповещения и
управления эвакуацией, в каждом помещении громкоговоритель настенный, часы, шкафы,
стулья.

На территории Дошкольного отдела размещены 2 групповых площадки для прогулок.
На каждой игровой площадке имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы,
песочницы.

Территория оборудована спортивной площадкой для организации двигательной
деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На спортивной площадке имеется
оборудование для лазания; оборудование для подлезания; оборудование для игр с мячом.

В Дошкольном отделе имеются следующие помещения для организации
образовательной деятельности:
Помещение Техническое обеспечение
Групповые комнаты: Рециркуляторы,

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья,
кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей,
мольберт, стеллажи, лавочки, стул и стол для воспитателя
Кухня малютка игровой модуль



241

Уголок «Доктор» игровой модуль (кровать, тумба)
Уголок книголюб-игровой модуль
Уголок почта-игровой модуль
Стенка Дарья
Диван Угловой «Карапуз»
Диван мягкий с подлокотниками угловой
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа» и др.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.
Различные виды театров.
Дидактические игры на развитие психических функций:
мышления, внимания, памяти, воображения.
Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике,
развитию речи, обучению грамоте.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь погоды.
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды,
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента,
техники и др.
Игровой модуль «Мастерская с инструментами»

Музыкальный зал Музыкальный центр
Детские музыкальные инструменты.
Театры различных видов.
Материалы и оборудования для организации музыкального
воспитания.
Пианино
Подборка с музыкальными произведениями на электронном
носителе.
Ширма для кукольного театра.
Детские и взрослые костюмы.
Столы, стулья, мольберт
Мультимедиа экран, мультимедийный проектор, компьютер,
домик игровой, лодочка
Елка искусственная

Зал «Мы познаем
мир»

Стульчики детские
Стеллажи
Телевизор
DVD плеер
Стеллажи
Парты
Микроскопы
Материал для опытов, трубочки
Увеличительное стекло
Ванночки для опытов
Цветы
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Спортивный зал Шведская стенка
Спортивные скамейки.
Ребристые доски
Спортивные маты, коврики
Комплекты: скакалок, обручей, гимнастических палок
Мячи
Кегли
Бадминтон
Батут
Горка, строение для лазания
Сетка для баскетбола
Сухой бассейн
Игра «Боулинг»
Мягкий модуль ступенька
Стеллаж для спортивного инвентаря
Лыжи
Трехколесный велосипед
Детский автомобиль
Качель детская

Спортивная
площадка (на
территории детского
сада)

Площадка для спортивных игр, площадка для проведения
праздников на улице, подвижных игр.
Оборудование для подлезания, лазания

Прогулочные
площадки

Теневые навесы Песочницы.

В дошкольном отделе 2 группы. Каждая группа расположена в отдельной групповой
ячейке, совмещенной с игровой, спальной, и буфетной. Групповая ячейкаимеет
благоустроенные помещения: раздевальную, туалетную, умывальную комнаты.

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется в
соответствии с требованиями СанПиН исходя из расчета площади групповой (игровой)
комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на
одного ребенка.

Исходя из этого в групповых ячейках предельная наполняемость в каждой группе
составляет:
Наименование групп Площадь, всего, м2 Норма на 1 ребенка,

м2
Предельная
наполняемость, чел.

Первая
разновозрастная
группа (1,6-4)

50,0 2,5 20

 Вторая
разновозрастная
группа (4-7(8)

40,0 2,0 20

Музыкальный зал, 48,7 2,0 24

Физкультурный зал 80,9 2,0 40
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 Все группы укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием.
Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы

оптимальные материально-технические условия. В каждой группе в соответствии с
возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно – эстетического и физического развития.

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку
самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из
центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-
педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса
образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному
включению ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для
организации различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой,
музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения
и др. Среда обогащена содержанием с учетом национально-культурных, демографических,
климатических условий.

В Дошкольном отделе предусмотрено использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования.

Конкретное материально-техническое обеспечение основной образовательной
программы дошкольного образования (перечень) по возрастным группам представлено в
рабочих программах проектируемых педагогами, в соответствии с образовательными
областями (модулями): социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической.

3.6. Методические материалы и средствами обучения и воспитания

Обязательная часть Программы разработана на основе программно-
методического комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -
Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336.
Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019).

Таблица Перечень методических пособий и наглядно-дидактических пособий для
реализации содержания Программы

Модуль Методические пособия Наглядно-дидактические
пособия

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Основная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой 2019 г., 336 с МОЗАИКА-
СИНТЕЗ
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа
(3–4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г.

Серия «Мир в картинках»:
«Бытовая техника»;
«Посуда»; «Школьные
принадлежности».
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-80 с
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения.
Губанова Н.Ф.«Развитие игровой
деятельности» в младшей группе» (3-4) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -144 с
Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в
детском саду» (3-7 лет)
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой. Система работы в млад.группе

«Познавательное
развитие»

Основная общеобразовательная
программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Дыбина О. В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая
группа (3–4 года).
И.А. Помораева В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений» (2-3)
лет)М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Г. -48
с
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия
по формированию элементарных
математических представлений» (3-4
лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Г. -
64 с

Картинки: «Репка»;
«Теремок»; «Колобок».
Плакаты: «Цвет»
Картинки: «Домашние
животные»; «Домашние
птицы»; «Овощи»;
«Фрукты».
Серия «Мир в картинках»:
«Птицы»; «Животные
России»;
Серия «Рассказы по
картинкам»: «Весна»;
«Зима»; «Лето»; «Осень»

«Речевое
развитие»

Гербова В.  В.  Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста (2–3 года)
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -112 с.
 Хрестоматия для чтения детям в детском
саду (1-3) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -128 с
2020 г
Гербова В.  В.  Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 Г. -96 с
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду (3-4) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 Г. -
272 с.

Картинки: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
Серия «Рассказы по
картинкам»: «Мой дом»;
«Профессии».
Картины для
рассматривания: «Коза с
козлятами»; «Кошка с
котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с
щенками».
Плакаты: «Алфавит»

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
группа (3–4 года) М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 Г. -120с
Лыкова И. А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации.
(Электронные образовательные ресурсы
(ЭОР))

Серия «Мир в картинках»:
«Музыкальные
инструменты»;
Картинки «Простые узоры
и орнаменты»;
«Хохломская роспись».

«Физическое
развитие»

Пензулаева Л. И. Физическая культура в
детском саду: Младшая группа (3–4
года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Г. -
80 с
С.Ю. Федорова Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.

Серия «Рассказы по
картинкам»: «Зимние виды
спорта»; «Летние виды
спорта».
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Вторая группа раннего возраста. ЭОР
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в
детском саду»

Для второй разновозрастной группы:
Модуль Методические пособия Наглядно-дидактические

пособия
«Социально-
коммуникативное
развитие»

Основная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой 2019 г., 336 с МОЗАИКА-
СИНТЕЗ
Т.  Г.  Кобзева,  И.  А.  Холодова,  Г.  С.
Александрова Правила дорожного
движения .
.В.Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду» (3-7 лет)
Н.Ф.Губанова развитие игровой
деятельности .Средняя  группа (4-5) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -160 с 2014
г.
 Л.  Г.  Горькова,  А.  В.  Кочергина,  Л.  А.
Обухова Сценарий занятий по
экологическому вопитанию
дошкольников
И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в
детском саду
Л.В.Куцакова Конструирование из
строительного материала» (5-6 лет)
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим
миром» (4-7 лет)
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой. Система работы в средней
группе»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой. Система работы в старшей
группе»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой. Система работы в
подготовительной   группе»

Серия «Мир в картинках»:
«Государственные символы
России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по
картинкам»: «Великая
Отечественная война в
произведениях художников»;
«Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о
Москве»; «Расскажите детям
о Московском Кремле»;
Бордачева И. Ю. Дорожные
знаки в картинках
Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о
бытовых приборах»;
«Расскажите детям о
космонавтике»; «Расскажите
детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих
инструментах»;
«Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите
детям о специальных
машинах»; «Расскажите
детям о хлебе».
Серия «Мир в картинках»:
«Автомобильный транспорт»;
«Бытовая техника»; «Водный
транспорт»;   «Инструменты
домашнего мастера»;
«Космос»; «Офисная техника
и оборудование»; «Посуда»;
«Школьные
принадлежности».

«Познавательное
развитие»

Основная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой 2019 г., 336 с МОЗАИКА-
СИНТЕЗ
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова
М.А.Васильева Комплексно-
тематическое планирование «От
рождения до школы»
Н. С. Голицына Конспекты комплексно-

Серия «Играем в сказку»:
«Репка»; «Теремок»; «Три
медведя»; «Три поросенка».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет
до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты:
«Домашниеживотные»;
«Домашние питомцы»;
«Домашние птицы»;
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тематических занятий подготовительная
к школе группа
О.В.Дыбина  Ознакомление   с
предметным и социальным окружением
средняя группа (4-5) М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 Г. -96 с
О.В.Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5–6 лет). М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Г. -80 с
О.В.Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6–7
лет)-  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 Г.  -
176 с 2014 г..
В.А.Помораева ,И.А.Позина
Формирование элементарных
математических представлений .Средняя
группа (4-5) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015 Г. -64 с.
В.А,Помораева  И.А Позина
Формирование элементарных
математических представлений ( 5-6 лет)
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с
2015 г.
И.А. Помораёва, В.А. Позина
формирование элементарных
математических представлений
подготовительная  к школе группа (6-7
лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -
176 с 2015 г.
Е. Ю. Александрова, Е. П. Гордеева, М.
П. Постникова, Г. П. Попова Система
патриотического воспитания в ДОУ
Т. А. Шорыгина Беседы о правилах
пожарной безопасности
Т. В. Иванова Пожарная безопасность
Средняя группа (разработки занятий)
С.  Н.  Теплюк Игры –  занятия на
прогулке с малышами (2  –  4  лет)  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 2014
г..
Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская
Знакомим с окружающим миром детей (3
– 5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Г. -176 с 2014 г..
Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская
Знакомим с окружающим миром детей (5
– 7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Г. -176 с 2014 г..
А.  С.  Галанова Дошкольники на

«Животные Африки»;
«Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Птицы»;
«Фрукты».
Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»;
«Домашние животные»;
«Домашние птицы»;
«Животные — домашние
питомцы»; «Животные
жарких стран»; «Животные
средней
полосы»; «Морские
обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии и
амфибии»; «Собаки — друзья
и помощники»; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по
картинкам»: «Весна»;
«Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная
природа».
Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о
грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям
о домашних животных»;
«Расскажите детям о
домашних питомцах»;
«Расскажите детям о
животных жарких стран»;
«Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите
детям о морских обитателях»;
«Расскажите детям о
насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»;
«Расскажите детям об
овощах»; «Расскажите детям
о птицах»; «Расскажите детям
о садовых ягодах».
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прогулке
В.  А.  Степанов,  И.  В.  Гурина,  Н.  А.
Мигунова Книга знаний для малышей
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с
2014 г.
Г.  П.  Шалаева,  О.  М.  Журавлёва,  О.  Г.
Сазонова Правила Поведения для
воспитанных детей
Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А.
Обухова Сценарий занятий по
экологическому вопитанию
дошкольников
И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в
детском саду
Л.В.Куцакова Конструирование из
строительного материала»  (5-6  лет)  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 2014
г.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим
миром (4-7 лет)
О.А. Соломенникова Ознакомление с
природой. Средняя группа (4-5лет) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 Г.  96 с

О.А. Соломенникова Ознакомление с
природой в детском саду.Старшая
группа(5-6лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015 Г. -176 с 2014 г.
О.А. Соломенникова Ознакомление с
природойв детском саду.   в
подготовительная  к школе группа (6-
7лет)  группе» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015 Г. -176 с 2014 г..

Развитие речи
Основная общеобразовательная
программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева ООП ДОО « ОТ
рождения до школы»  Мозаика-Синтез
2014 г.
В.В.Гербова  Развитие речи в детском
саду Средняя группа  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 Г. -176
В.В.Гербова  Развитие речи в детском
саду: Старшая группа (5–6 лет). 2018 г.
В.В.Гербова Развитие речи в детском
саду: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет). 2015 г.
О. С. Ушакова Занятия по развитию речи
(5  –  7  лет)  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Серия «Рассказы по
картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
Серия «Рассказы по
картинкам»: «В деревне»;
«Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Картины для рассматривания:
«Коза с козлятами»; «Кошка с
котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с
щенками». Школьные
принадлежноси
Плакаты: «Алфавит»
Грамматика в картинках
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2015 Г. -176 с 2014 г.
О. С. Рудик Развитие речи в свободной
деятельности (6 – 7 лет) М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с.
Г.  С.  Швайко Игры и игровые
упражнения для развития речи
Т. И. Тарабарина, Н. В. Елкина
Пословицы, поговорки, потешки,
скороговорки
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду (4-5) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Г. -320с 2018 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду (5-6) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Г. -320с 2018 г
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду (6-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Г. -320с 2018 г

Множественное число
грамматика  в картинках
многозначные слова
грамматика в картинках
говори правильно
грамматика  в картинках один
много
грамматика в картниках
совообразование

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность  в детском саду Средняя
группа 4 -5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
-96 с 2017г.
 Т. С.Комарова  Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа 5–6 лет
Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа 6–7
лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  -112  с
2015 г..
Л.В.Куцакова Конструирование из
строительного материала: Старшая
группа (5–6  лет).  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019Г. -176 с
Л.В.Куцакова Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к школе группа (4–5
лет).  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  Г.  -
80 с
Л.В.Куцакова Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019Г. -176 с

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома:
5–6 лет. 2018
Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома:
6–7 лет.
Серия «Мир в картинках»:
«Гжель»; «Городецкая
роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»;
«Урало-сибирская роспись»
«Музыкальные

инструменты»; «Полхов-
Майдан»; «Филимоновская
народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия.
Гжель»;
Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о
музыкальных инструментах»,
Серия «Искусство — детям»:
«Волшебный пластилин»;
«Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»;
«Простые узоры и
орнаменты»; «Сказочная
гжель»;        «Хохломская
роспись».

«Физическое
развитие»

Л.И.Пензулаева  Физическая культура в
детском саду: Средняя группа (4–5 лет)

Серия «Мир в картинках»:
«Спортивный инвентарь».



249

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 Г. -112 с
Л.И.Пензулаева  Физическая культура в
детском саду: Старшая группа (5–6
лет).Мозаика-Синтез 2018 г. 128 с.
Л.И.Пензулаева Физическая культура в
детском саду: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015 г. – 112 с.
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в
детском саду»
Т. А. Шорыгина Беседы о здоровье
И. М. Коротков Подвижные игры детей
Л. И. Пензулаева Оздоровительная
гимнастика Комплексы упражнений для
детей (3 – 7 лет)

Серия «Рассказы по
картинкам»: «Зимние виды
спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о
зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об
олимпийских играх»;
Плакаты: «Зимние виды
спорта»; «Летние виды
спорта».

3.7. Распорядок и режим дня

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года №28 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».  Основные компоненты режима (дневной сон,  время
бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки,
закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в
соответствии с теплым и холодным периодом года.

Организация режима дня в дошкольном отделе в холодный период первой
разновозрастной группы

Режимные моменты
Первая разновозрастная группа
(от 1,6 до 4 лет)
от 1,6 до 2
лет

от 2 до 3 лет от 3- до 4 лет

Прием детей, свободная игра 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20
Утренняя гимнастика 8:20-8:25 8:20-8:25 8:20-8:25
Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:45 8:25-8:45 8:25-8:45
Утренний круг 8:45-8:50 8:45-8:50 8:45-8:50
Игры, общение, деятельность в
центрах активности

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00

Непосредственная образовательная
деятельность по подгруппам

9:00-9:08 9:00-9:10 9:00-9:15
9:25-9:40

Игры, общение, деятельность в
центрах активности

9:08-10:20 9:35-10:20 9:40-10:20

Второй завтрак 10:20-10:30 10:20-10:30 10:20-10:30
Подготовка к прогулке 10:30-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50
Прогулка, наблюдение,
познавательно-исследовательская
деятельность, трудовая деятельность,

10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20
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подвижные игры, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки 11:20-11:40 11:20-11:40 11:20-11:40
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры

11:40-11:50 11:40-11:50 11:40-11:50

Обед 11:50-12:25 11:450-12:25 11:50-12:25
Подготовка ко сну, дневной сон 12:25-15:00 12:25-15:00 12:25-15:00
Подъем, закаливание, гигиенические
процедуры, самостоятельная
деятельность

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:35 15:15-15:35 15:15-15:35
Непосредственная образовательная
деятельность по подгруппам

15:45-15:53 15:30-15:40

Игры, самостоятельная деятельность,
чтение художественной литературы

15:53-16:10 15:40-16:10 15:35-16:10

Вечерний круг 16:10-16:15 16:10-16:15 16:10-16:15
Подготовка к прогулке 16:15-16:30 16:15-16:30 16:15-16:30
Прогулка, работа с родителями, уход
детей домой

16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00

Организация режима дня второй разновозрастной группы
Режимные моменты Вторая разновозрастная группа

(от 4 до 7 (8) лет
от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет

Прием детей, свободная игра 8:00-8:25 8:00-8:25 8:00-8:25
Утренняя гимнастика 8:25-8:35 8:25-8:35 8:25-8:35
Подготовка к завтраку, дежурство,
завтрак

8:35-8:45 8:35-8:45  8:35-8:45

Утренний круг 8:45-8:55 8:45-8:55 8:45-8:55
Подготовка к НОД 8:55-9:00 8:55-9:00 8:55-9:00
Непосредственная образовательная
деятельность (НОД) по подгруппам

9:00-9:20
9:40-10:00

9:00-9:25
9:40-10:05

9:00-9:30
9:40-10:10

Игры, общение в деятельность
центрах активности

10:00-10:25 10:05-10:25 10:10-10:25

Второй завтрак 10:25-10:35 10:25-10:35 10:25-10:35
Подготовка к прогулке 10:35-10:45 10:35-10:45 10:35-10:45
Прогулка, наблюдение,
познавательно-исследовательская
деятельность, трудовая деятельность,
подвижные игры, самостоятельная
деятельность

10:45-11:45 10:45-11:45 10:45-11:45

Возвращение с прогулки 11:45-11:55 11:45-11:55 11:45-11:55
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры

11:55-12:05 11:55-12:05 11:55-12:05

Обед 12:05-12:35 12:05-12:35 12:05-12:35
Подготовка ко сну, дневной сон 12:35-15:00 12:35-15:00 12:35-15:00
Подъем, закаливание, гигиенические
процедуры, самостоятельная
деятельность

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15

Подготовка к полднику, дежурство, 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30
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полдник
Непосредственная образовательная
деятельность (НОД) по подгруппам

15:30-15:55 15:30-16:00

Игры, самостоятельная деятельность,
чтение художественной литературы

15:30-16:20 16:00-16:20 16:00-16:20

Вечерний круг 16:20-16:30 16:20-16:30 16:20-16:30
Подготовка к прогулке, прогулка,
работа с родителями, уход детей
домой

16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится
(проводятся спортивные и подвижные игры,  спортивные праздники,  экскурсии,  а также
увеличивается продолжительность прогулок.

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время
приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие,
оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории
определяется с учетом требований СанПиН, строго соблюдаются. Гибкость режима может
зависеть от социального заказа родителей, наличия педагогов-специалистов, климата в
регионе, времени года, и т.п.

Организация прогулки

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке,
самостоятельную игровую,  продуктивную деятельность,  индивидуальную работу по всем
основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому,
художественно-эстетическому и социально-личностному).

Прогулка организуется 2-3  раза в день (в теплое время года):  в утренний прием,  в
первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/сдля детей 4 лет и -20° градусов и
скорости ветра более 15 м/сдля детей 5-7 лет продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15° градусов для детей 4лет; -20°
градусов для детей 5-7 лет.

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них
развиваются основные движения,снимается умственное напряжение от занятий,
воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале
прогулки, если занятия были мало подвижны. Окружающая жизнь и природа дают
возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Примерно за
полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети самостоятельно
собирают игрушки, прибирают выносное оборудование.
Организация сна детей
-помещение, в котором спят дети, должно быть тщательно проветрено, температура воздуха
не должна превышать18°С
-воспитателю создает правильную обстановку перед укладыванием на сон. Исключает
излишнее возбуждение детей (крик, шумные игры и т.п.). Важно заранее дать установку
насон.

- поскольку дети не все засыпают сразу, то педагог помогает имзаснуть
- процесс подъема детей после сна должен быть постепенным.

Организация жизнедеятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на:
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1. Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения;

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельную деятельность детей;
4. Совместную деятельность с учетом региональной специфики;
5. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной

программы дошкольного образования.
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и
коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.

Процесс воспитания и развития в Дошкольном отделе является непрерывным, но, тем
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности
с детьми в разнообразных формах работы;

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и
природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе
для детей с 5 до 7(8) лет.

Система физкультурно-оздоровительной работы

Содержание Группа Срок Ответственные
Организация оптимального режима
Организация комфортного режима дня в
соответствие с возрастными и
гигиеническими требованиями

Все группы Постоянно Зам.директора.

Обеспечение оптимальной
образовательной нагрузки с учетом
возрастных, гигиенических и
индивидуальных особенностей

Все группы Постоянно Зам.директора.

Организация оптимальной среды
пребывания ребенка во всех помещениях
дошкольного учреждения
(обеспечивающей физическое и
эмоциональное благополучие,
гигиенические условия)

Все группы Постоянно Зам.директора.

Комплексная  педагогическая диагностика
Диагностика физического развития Все группы Сентябрь,

май
Воспитатели

Организация двигательного режима
Физкультурные занятия в зале Все группы 2 раза в Воспитатели
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неделю
Физкультурные занятия на воздухе Старший

дошкольный
возраст

1 раз в
неделю

Воспитатели

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели

Гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели
Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в

неделю
Музык.руковод.,
воспитатели

Физкультурные досуги С младшей
группы

1 раз в месяц воспитатели

Физкультурные праздники, дни здоровья С младшей
группы

2 раза в год воспитатели

Прогулки с включением подвижных игр
и упражнений

Все группы 2 раза в день Воспитатели

Туристические походы, пешие прогулки Старший
дошкольный
возраст

2 раза в год Воспитатели

Оздоровительные моменты
Артикуляционная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели
Пальчиковая гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели
Дыхательная и звуковая гимнастика Все группы Ежедневно
Массаж и самомассаж (игровой массаж) С младшей

группы
Ежедневно Воспитатели

Релаксационные упражнения (паузы,
имитации, моменты)

С младшей
группы

Ежедневно Воспитатели

Зрительная гимнастика С младшей
группы

Ежедневно Воспитатели

Профилактика заболеваемости
Витаминизация III блюд Все группы Постоянно повар
Организация второго завтрака (соки,
фрукты)

Все группы Постоянно завхоз

Бактерицидная обработка воздуха
помещений

Все помещения Постоянно Воспитатель, мл.
воспитатель

Закаливающие мероприятия
Хождение босиком. Младший

дошкольный
возраст

Ежедневно Воспитатели

Обширное умывание прохладной водой С младшей
группы

Ежедневно Воспитатели

Хождение босиком по дрожкам здоровья
после сна

Все группы Ежедневно Воспитатели

Полоскание горла, кипяченной водой
комнатной температуры

С младшей
группы

Постоянно Воспитатели

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели
Гигиеническое мытье ног, в летний
период

Все группы Ежедневно Воспитатели

Воздушные ванны в облегченной одежде Все группы Ежедневно Воспитатели
Проветривание помещений Все группы Ежедневно Воспитатели
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Солнечная инсоляция групповых
помещений и спален (световой режим)

Все группы Ежедневно Воспитатели

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)

Режимные моменты Рекомендации
Прием, знакомство с ребенком,
родителями

Познакомить с детьми, показать все помещения группы,
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки,

положительно оценить. Показать место за столом.
Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать
самому.

Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить
понаблюдать, при желании – поучаствовать.
Положительно оценить.

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При
необходимости – оказать помощь.

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами
поведения на прогулке. Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.

Помочь раздеться.
Напомнить последовательность умывания.

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми приборами. Не принуждать к еде.

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются,
уложить в числе последних. Наблюдение за сном.

Закаливающие мероприятия после
сна. Бодрящая гимнастика

Предложить понаблюдать, при желании – принять
участие.

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования
столовыми приборами. Не принуждать к еде.

Чтение художественной
литературы

Предложить присоединиться к детям.  При отказе –
выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать.

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь
Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить
понаблюдать, при желании – поучаствовать.
Положительно оценить.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке.

Привлечь к играм
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Уход домой Положительная оценка пребывания в дошкольном
отделе. Пожелание встречи на следующий день

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)
Режимные моменты Рекомендации
Прием, осмотр, игры, Ограничить двигательную деятельность за счет
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ежедневная утренняя гимнастика индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время
утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить
ходьбой)

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой.
Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время
занятий физической культурой исключить бег, прыжки,
уменьшить физическую нагрузку на 50%.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных

игр, индивидуальных занятий.
Гигиенические процедуры после
прогулки

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.
Закаливающие мероприятия
после сна

Исключить на 2 недели

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю
Полдник Мытье рук теплой водой
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой

подвижности, развивающих, театрализованных,
сюжетно-ролевых, дидактических игр

Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время
занятий физической культурой исключить бег, прыжки,
уменьшить физическую нагрузку на 50%.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных

игр, индивидуальных занятий.
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа

Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр.

Уход домой Положительная оценка деятельности



256

3.8. Календарный учебный график

     Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы,
являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет количество
учебных недель и количество учебных дней, Календарный график регламентирует общие
требования к организации образовательного процесса в учебном году в дошкольном отделе
муниципального автономного  образовательного учреждения Шухруповской основной
общеобразовательной школы (далее Дошкольный отдел), разработан в соответствии
(Календарный учебный график Дошкольного отдела МАОУ Шухруповской ООШ на 2022-2023
учебный год):

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
-  «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г. N
28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Содержание Возрастные группы

1 разновозрастная 2 разновозрастная
1,5 - 3 лет 3 – 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 7(8) лет

Сроки начала
образовательной
деятельности

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября

Выходные и
праздничные дни

Суббота, воскресенье
Праздничные дни в соответствии с праздниками, установленными
Правительством РФ

Сроки окончания
образовательной
деятельности

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Количество учебных
недель

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель

Продолжительность
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

 не более
10 минут

не более
15 минут

не более
20 минут

не более 25
минут

не более 30
минут

Количество НОД в день 2 2 4 дня в
неделю -2
НОД,
1  день в
неделю 3

3 дня в неделю
  - 2 НОД,
(понедельник,
среда,
пятница)

3  день в
неделю
 – 2 НОД
(понедельник)
2 дня в неделю
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НОД
(четверг)

2  дня  в
неделю
- 3 НОД
(Вторник,
четверг)

- 3 НОД
(вторник,
четверг,)

Продолжительность
перерыва между
периодами НОД

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

Объем образовательной
нагрузки в первую
половину дня

8 минут 30 минут 40 минут 45 минут 60 - 90минут

Объем образовательной
нагрузки во вторую
половину дня

8 минут - - 25 минут 30 минут

Объем недельной
образовательной
нагрузки

1 ч. 40
мин.

2 ч. 30
мин.

3 ч. 20
мин.

5 ч. 25 мин. 7 ч.

Организация
деятельности в летний
период

В летний оздоровительный период проводится деятельность с детьми
художественно-эстетической и спортивной направленности.

Режим
функционирования групп с 8.00 до 17.00
Количество учебных
дней

180 дней

Продолжительность
каникул

102 дня

Для восприятия художественной литературы и фольклора в режиме дня ежедневно
отведено время.

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице)
планируется педагогом во все видах деятельности, при организации режимных моментов.

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами
совместно с детьми (НОД,  развлечения и др.)  формы детской деятельности,  так и
самостоятельную деятельность детей.

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

в раннем возрасте (1 год 6 мес.-3 лет):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществом (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживание;
- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие музыки, сказок, стихов;
- рассматривание картинок;
- двигательная активность.
для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет):
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды

игры;
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- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);

- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)

- двигательная деятельность (овладение основными движениями).
Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность,

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации
различных видов детской деятельности.

План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывной
образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение дополнительных
общеразвивающих программ входит в объем максимально допустимой образовательной
нагрузки.

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице)
планируется педагогами во всех видах деятельности и при организации режимных моментов. С
целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание
непрерывной образовательной деятельности, в которых определены количество и виды занятий
в день, неделю, их длительность.

3.9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план на 2020-2021 учебный годявляется локальным нормативным документом,
регламентирующим требования к организации непрерывной непосредственно образовательной
деятельности в дошкольном отделе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения  Шухруповской основной общеобразовательной школы (далее Дошкольный отдел)

Учебный план Дошкольного отдела МАОУ Шухруповской ООШ на 2022-2023 учебный год.

Учебный план разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 (далее - ФГОС ДО)
- 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 -
образовательным программам дошкольного образования»
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.№ 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального
автономного образовательного учреждения Шухруповской основной общеобразовательной
школы;

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения:
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﹣ длительность непосредственно образовательной деятельности;
﹣максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй

половине дня;
﹣ особенности организации непосредственно образовательной деятельности;
﹣ план непосредственно образовательной деятельности групп.
Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не

превышает:

№п
/п

Возрастная
особенность

Количество
занятийвне

делю
Продолж
ительнос
тьзаняти
й(неболее)

Времяотды
хамеждузан

ятиями
Максимальнодопустимый
объемобразовательнойнаг

рузкивдень

1 Раннийвозраст
От(1,5-2года)

10 8мин.
Не менее

10мин.

Iполовинадня–8мин.
I Iполовинадня–8мин.

2 Раннийвозраст
От(2-3года)

10 10мин. Iполовинадня–10 мин.
I Iполовинадня–10 мин.

3 Младшийвозраст(3
-4года)

10 15мин. 30мин.

4 Среднийвозраст(
4-5лет)

11 20мин.
40мин.

5 Старшийвозраст(
5-6лет)

12 20-25мин. Iпол.-45мин
II половинадня–25мин.

6 Подготовительныйкш
колевозраст(6-7лет)

12 30мин. 1час30мин.

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее
10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.

Непосредственно образовательная деятельность с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет осуществляется
в первую половину дня, с 1,6 до 3 лет и с 5- 7(8) лет занятия проводятся в первую и во вторую
половину дня.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования.

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей подобранно в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
для детей раннего возраста (2 - 3 года):

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

для детей дошкольного возраста:
-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
-восприятие художественной литературы и фольклора;
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры - на детских музыкальных инструментах);
-двигательная деятельность (овладение основными движениями).
Непосредственно образовательная деятельность организуется в группе, в соответствии с

вышеуказанными видами детской деятельности.
Основная форма организации образовательной деятельности - совместная деятельность,

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации
различных видов детской деятельности.

План составлен с соблюдением минимального количества видов непосредственно
образовательной деятельности.

Учебный план составлен на учебный год.
Для восприятия художественной литературы и фольклора в режиме дня ежедневно

отведено время.
Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию

навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице)
планируется педагогом во всех видах деятельности, при организации режимных моментов.

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами
совместно с детьми (НОД, развлечения и др.) формы детской деятельности, так и самостоятельную
деятельность детей.

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):

в раннем возрасте (2 года-3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществом (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживание;
- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие музыки, сказок, стихов;
- рассматривание картинок;
- двигательная активность.
для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет):
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и

иной материал;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
- двигательная деятельность (овладение основными движениями).
Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, которая

предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации различных
видов детской деятельности.

План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывно образовательной
деятельности. Количество видов НОД на освоение программ входит в объем максимально допустимой
образовательной нагрузки.

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) планируется
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педагогами во всех видах деятельности и при организации режимных моментов. С целью реализации
учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание непрерывно образовательной
деятельности, в которых определены количество и виды занятий в день, неделю, их длительность.

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю от 1 до 2 лет

Виды занятий Количество занятий
неделя месяц

Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи

3 12

Развитие движений 2 8
Игра занятие со строительным материалом 1 4
Игра занятие с дидактическим материалом 2 8
Музыкальное занятие 2 8
Общее количество занятий 10 40

Перечень основных занятий на месяц (при работе по пятидневной неделе) от 2 до 3 лет

Виды занятий Количество занятий
неделя месяц

Ребенок и окружающий мир 1 4
Развитие речи. Художественная литература 2 8
Рисование 1 4
Лепка / Конструирование 1 4
Физкультурное занятие 3 12
Музыкальное 2 8

Общее количество занятий 10 40

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе от 3 до 7(8) лет

Занятия по Программе
Базовый вид деятельности 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 2 раза неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Математическое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

ИТОГО 10 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

12 занятий в
неделю

12 занятий в
неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Образов
ательны

е
области

Базовый вид
деятельности

1-я разновозрастная группа  2-я разновозрастная группа

Подгруппа
1,6-2 лет

Подгруппа
2-3 лет

 Подгруппа
3-4 лет

 Подгруппа
4-5 лет

Подгруппа 5-6 лет Подгруппа 6–7 лет

До 10 минут 15 минут 20 минут 20
-

25
ми
ну
т

30 минут

нед м
е

год не
д

ме
с

 Год не
д ме

год не
д

ме
с

год Не
д

 мес год нед  иес год
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с с
Социаль
но-
коммуни
кативное
развитие

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. Реализуется
посредством интеграции в другие направления развития (образовательные области) в процессе различных видов деятельности.

Игра занятие со
строительным

материалом

1 4 36

Физичес
кое
развитие

Физическая культура
в помещении

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Физическая культура
на прогулке

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Физкультурное
занятие

3 12 108

Развитие движений 2 8 72

Художес
твенно-
эстетиче
ское
развитие

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72
Музыкальное
занятие

2 8 72 2 8 72

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Лепка/аппликация/ру
чной труд

 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Лепка/Конструирова
ние

1 4 36

Познава
тельное
развитие

Игра занятие с
дидактическим
материалом

2 8 72

Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи

3 12 108

Ребенок и
окружающий мир

1 4 36

Основы науки и
естествознания

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Математическое
развитие

1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Речевое
развити
е речи

Развитие речи,
основы грамотности

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72

Развитие речи.
Художественная
литература

2 8 72

Итого 10 40 360 10 40 360 10 40 360 11 44 396 12 48 432 12 48 432

Примечание: Виды занятий «Лепка» и «Аппликация», «Ручной труд», «Конструирование» чередуются.
«Ознакомление с художественной литературой» вынесены в совместную с детьми деятельность. Часть
образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется как
часть непосредственно образовательной деятельности по всем образовательным областям. При
неблагоприятных погодных условиях занятие «Физкультура на прогулке», проводится в музыкальном
(физкультурном) зале.

3.10. РАСПИСАНИЕ
 Непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2020-2021 учебный год.

Учебный план Дошкольного отдела МАОУ Шухруповской ООШ на 2022-2023 учебный год

1-ая разновозрастная группа (1,6-4 лет)

Возраст
детей

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Подгрупп
а

с 1,6 до 2

1. Игра-
занятие с
дидактическим

1.Расширение
ориентировки в
окружающем и

1. Расширение
ориентировки в
окружающем и

1.Игра-занятие с
дидактическим
материалом

1. Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
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лет материалом
09.00-09.08
2. Развитие
движений
15.45-15.53

развитие речи
09.00-09.08
2. Музыкальное
занятие
15.45-15.53

развитие речи
09.00-09.08
2. Развитие
движений
15.45-15.53

09.00-09.08
2. Музыкальное
занятие
15.45-15.53

речи
09.00-09.08
2. Игра-занятие со
строительным материалом
15.45-15.53

Подгрупп
а

с 2 до 3
лет

1. Рисование
09.00-09.10
2.
Физкультурно
е занятие
15.30-15.40

1. Развитие
речи.
Художественна
я литература
09.00-09.10
2. Музыка
15.30-15.40

1. Ребенок и
окружающий
мир
09.00-09.10
2.
Физкультурное
занятие
15.30-15.40

1. Развитие
речи.
Художественна
я литература
09.00-09.10
2. Музыка
15.30-15.40

1.Лепка/Конструирование
09.00-09.10
2.Физкультурное
занятие15.30-15.40

Подгрупп
а

с 3 до 4
лет

1. Рисование
09.00-09.15
2. Физкультура
в помещении
09.25-09.40

1. Развитие
речи, основы
грамотности
09.00-09.15
2. Музыка
09.25-09.40

1.
Математическо
е развитие
09.00-09.15
2. Физкультура
в помещении
09.25-09.40

1. Основы науки
и
естествознания
09.00-09.15
2. Музыка
09.25-09.40

1.Лепка/аппликация/ручно
й труд 09.00-09.15

2. Физкультура на прогулке
09.25-09.40

РАСПИСАНИЕ
 Непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2020-2021 учебный год.

2-ая разновозрастная группа (4-7(8) лет)

Возраст
детей

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Подгруппа
с 4 до 5 лет

1. Развитие
речи,
основы
грамотност
и
09.00-09.20
2.
Рисование
09.40-10.00

1. Основы науки
и естествознания
09.00-09.20
2. Музыка
09.50-10.10

1.
Математическо
е развитие
09.00-09.20
2. Физкультура
в помещении
09.40-10.00

1. Музыка
09.20-09.40
2. Математическое
развитие 9.50-10.10
3. Физкультура в
помещении
10.20-10.40

1.Лепка/аппликация/ручн
ой труд
09.00-09.20
2. Физкультура на
прогулке
10.50-11.20

Подгруппа
с 5 до 6 лет

1. Развитие
речи,
основы
грамотност
и
09.00-09.20
2.
Рисование
09.40-10.05

1. Основы науки и
естествознания
09.00-09.20
2. Музыка
09.50-10.15
3. Физкультура в
помещении
15.30-15.55

1.
Математическо
е развитие
09.00-09.20
2. Физкультура
в помещении
09.40-10.05

1 Развитие речи,
основы грамотности
09.00-09.20
2. Музыка
09.50-10.15
3.Лепка/аппликация
/ручной труд
15.30-15.55

1. Математическое
развитие
09.30-09.50
2. Физкультура на
прогулке
15.30-15.55



264

Подгруппа
с 6 до 7(8)

лет

1. Развитие
речи,
основы
грамотност
и
09.00-09.30
2.
Рисование
09.40-10.10

1. Основы науки и
естествознания
09.00-09.30
2. Музыка
09.50-10.20
3. Физкультура в
помещении
15.30-15.55

1.
Математическо
е развитие
09.00-09.30
2. Физкультура
в помещении
09.40-10.10

1. Развитие речи,
основы грамотности
09.00-09.30
2. Музыка
09.50-10.20
3
Лепка/аппликация/р
учной труд 15.30-
15.55

1. Математическое
развитие
9.30-10.00
2. Физкультура на
прогулке
15.30-15.55

Психолого-педагогические условия реализации программы
Воспитание и обучение в режимных моментах
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в

дошкольном отделе. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим дошкольного отдела способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в
дошкольном отделе комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных
моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и
т. п., позволяетдетяммногоузнатьимногомунаучиться. Например,
вовремяобедадетимогутузнатьобовощахифруктах, изкоторыхприготовлены блюда, подсчитать
количество тарелок на столе и т. п.;
впроцессеодеванияможнопобеседоватьсдетьмионазначениипредметов одежды, их сезонном
соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д.

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем
мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.

 Режимные моменты представлены в таблице
Режимный

момент
Содержание Задачи педагога Ожидаемый

образовательный результат
Утреннийприем
детей

Очень важный момент в
режиме дня. Встречая ребенка,
необходимо каждый раз
показывать ему,  как вы ему
рады, как вы его любите, назвать
по имени, приобнять, погладить;
при необходимости подсказать
ребенку,  во что он может
поиграть до зарядки;  если
позволяет время, то поговорить с
ребенком, расспросить его (что
делал дома, где гулял и т. д.).

Повышенное внимание надо
уделять детям, которые
неохотно расстаются с
родителями и не хотят
оставаться в группе, особенно в
период адаптации к детскому

1. Встречать детей
приветливо,
доброжелательно,
здороваясь
персонально с каждым
ребенком.

2. Пообщаться с
родителями,
обменяться
необходимой
информацией
(сообщить о
предстоящих событиях,
об успехах и проблемах
ребенка).

1. Эмоциональный комфорт
и положительный заряд на
день.

2. Развитие навыков
вежливого общения.

3. Вовлеченность родителей
в образовательный
процесс.
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саду.
Кроме того, утренний прием

детей - это хорошая
возможность для персонального
общения с родителями.  Надо
стремиться использовать это
время максимально эффективно.

Утренняя
гимнастика

Утренняя зарядка в
дошкольном отделе это не
столько занятие физкультурой,
сколько оргмомент в начале дня,
нацеленный на создание
положительного эмоционального
настроя и сплочение детского
коллектива.

Зарядку надо проводить под
музыку или детские песенки, в
игровой форме, весело и
интересно. Раз в 2 недели надо в
зарядке что-нибудь изменять:
музыку, какое-либо упражнение
или движение, чтобы был
элемент новизны и у детей
поддерживался интерес.

В теплое время года прием
детей и утреннюю гимнастику
рекомендуется проводить на
улице.

1. Провести зарядку
весело и интересно.

2. Способствовать
сплочению детского
сообщества.

1. Положительный
эмоциональный заряд.

2. Сплочение детского
коллектива, развитие
добрых взаимоотношений
между детьми, умения
взаимодействовать.

3. Музыкальное и
физическое развитие.

Дежурство Ежедневно определяются
дежурные по столовой – 2-3
ребенка. Правило, по которому
определяются дежурные, нужно
выработать вместе с детьми и
оно должно быть понятно всем
детям. То, что дежурные должны
делать,  тоже должно быть всем
понятно, и в первую очередь
самим дежурным. Имена
дежурных надо писать
крупными печатными буквами
на специальном стенде, хотя
дети еще и не умеют читать
(желательно рядом с именами
помещать фотографии детей).
Дежурных надо как-то выделять,
например, выдавать фартуки или
повязки, чтобы всем было видно,
кто сегодня дежурит. Дежурство
- это почетно, это важно, это
интересно, это ответственно.
Именно такое отношение к
общественно-полезным занятиям
надо формировать у детей.

1. Позаботиться о том,
чтобы все знали,  кто
сегодня дежурит:
обозначить имена
дежурных на стенде,
выдать им
необходимые атрибуты
(фартук, повязку или
др.), объявить
дежурных на утреннем
круге.

2. Давать дежурным
посильное задание,
чтобы они знали свои
обязанности и чтобы
могли успешно с ними
справиться.

3. Формировать у
дежурных
ответственное
отношение к
порученному делу,
стремление сделать его
хорошо.

4. Способствовать тому,
чтобы остальные дети
видели и ценили труд
дежурных, учились
быть им благодарными
за их старание, не
забывали
поблагодарить.

5. Использовать
образовательные
возможности
режимного момента

1. Приобщение к труду,
воспитание
ответственности и
самостоятельности.

2. Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу,
умения быть благодарным.

3. Формирование привычки
пользоваться
«вежливыми» словами.



266

(поддержание навыков
счета, развитие речи,
мышления и т. д.).

Подготовка к
приему пищи
(завтрак, обед,
полдник, ужин)

Главное в подготовке к
любому приему пищи - это
необходимость мыть руки перед
едой. Привычку мыть руки перед
едой и умение это делать лучше
всего вырабатывать
(вспоминать) в начале учебного
года, когда идет тема знакомства
с дошкольным отделом. Помогут
в этом специальные песенки,
игры, плакаты.

1. Учить детей быстро и
правильно мыть руки.

2. Приучать детей к
самостоятельности
(мыть руки
самостоятельно, без
напоминаний).

3. Обсуждать с детьми,
почему так важно мыть
руки, чтобы дети
понимали, что чистота
рук это не просто
требование педагога, а
жизненная
необходимость для
сохранения здоровья.

1. Умение самостоятельно и
правильно мыть руки
(воспитание культурно-
гигиенических навыков,
навыков
самообслуживания).

2. Понимание того, почему
необходимо мыть руки
перед едой,
(формирование навыков
здорового образа жизни).

3. Выработка привычки мыть
руки перед едой без
напоминаний (развитие
самостоятельности и
саморегуляции).

Прием пищи
(завтрак, обед,
полдник, ужин)

Нельзя заставлять детей есть,
важно,  чтобы они кушали с
аппетитом. Если есть
возможность, то надо
предоставлять детям выбор хотя
бы из двух блюд -  ребенок с
большим удовольствием будет,
есть то, что он сам выбрал.

Надо учитывать, что дети
едят с разной скоростью, не надо
их торопить, пусть они кушают в
своем темпе.

Воспитание культуры
поведения за столом. Известная
русская пословица «Когда я ем, я
глух и нем»  очень хороша и
детям понятна. Однако не надо
полностью запрещать детям
разговаривать за столом. Ведь
мы, взрослые, беседуем за
столом, общаемся? Надо
воспитывать культуру
поведения: не говорить с
полным ртом, пользоваться
салфеткой, не мешать другим
непрерывной болтовней, быть
вежливым, использовать
вежливые слова и прочее.

Второй завтрак
(особенности проведения).
Главное, чтобы второй завтрак
прошел организованно и не
затянулся во времени.  Надо,
чтобы дети быстро помыли руки,
перекусили и пошли одеваться
для прогулки. Очень хорошо,
если педагог во время второго
завтрака расскажет и сможет
заинтересовать детей тем, что
будет происходить на прогулке.

Обед, полдник (особенности
проведения).То же, что и завтрак.

1. Создавать все условия
для того, чтобы дети
поели спокойно, в
своем темпе, с
аппетитом.

2. Поощрять детей есть
самостоятельно в
соответствии со своими
возрастными
возможностями.

3. Воспитывать культуру
поведения за столом,
формировать привычку
пользоваться
«вежливыми» словами.

4. Обращать внимание
детей на то,  как вкусно
приготовлен завтрак,
стараться формировать
у детей чувство
признательности
поварам за их труд.

5. Использовать
образовательные
возможности
режимного момента
(поддержание навыков
счета, развитие речи и
т. д.)

1. Формирование культуры
поведения за столом,
навыков вежливого
общения.

2. Развитие умения есть
самостоятельно, в
соответствии со своими
возрастными
возможностями.

3. Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу,
умения быть благодарным.

Утренний круг Это новый для программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

1. Планирование:
соорганизовать детей

1. Коммуникативное
развитие: развитие
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элемент в режиме дня. Утренний
круг предоставляет большие
возможности для формирования
детского сообщества, развития
когнитивных и
коммуникативных способностей,
саморегуляции детей. В
Программе утренний круг
проводится в форме
развивающего общения
(развивающего диалога).

Утренний круг - это начало
дня,  когда дети собираются все
вместе для того, чтобы вместе
порадоваться предстоящему
дню, поделиться впечатлениями,
узнать новости (что интересного
будет сегодня?), обсудить
совместные планы, проблемы,
договориться о правилах и т. д.

Именно на утреннем круге
зарождается и обсуждается
новое приключение
(образовательное событие), дети
договариваются о совместных
правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются
«мировые» и «научные»
проблемы (развивающий диалог)
и т. д.

для обсуждения планов
реализации совместных
дел (проектов,
мероприятий, событий
и пр.).

2. Информирование:
сообщить детям
новости, которые могут
быть интересны и/или
полезны для них
(появились новые
игрушки, у кого-то
день рождения и т. д.).

3. Проблемная ситуация:
предложить для
обсуждения
«проблемную
ситуацию»,
интересную детям, в
соответствии с
образовательными
задачами Программы
(возможно, позже
«проблемная ситуация»
перерастет в проект,
образовательное
событие и т. д.).

4. Развивающий диалог:
вести дискуссию в
формате развивающего
диалога, т.е.
направлять дискуссию
недирективными
методами, стараться
задавать открытые
вопросы (т. е. вопросы,
на которые нельзя
ответить однозначно),
не давать прямых
объяснений и готовых
ответов, а подводить
детей к тому,  чтобы
они рассуждали и
«сами» пришли к
правильному ответу.

5. Детское сообщество:
учить детей быть
внимательными друг к
другу, поддерживать
атмосферу
дружелюбия, создавать
положительный
эмоциональный
настрой.

6. Навыки общения:
учить детей культуре
диалога (говорить по
очереди, не перебивать,
слушать друг друга,
говорить по существу,
уважать чужое мнение
и пр.).

7. Равноправие и
инициатива:

навыков общения, умения
доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности
к совместой деятельности,
умение вести диалог
(слушать собеседника,
аргументированно
высказывать свое мнение).

2. Когнитивное развитие:
развитие познавательного
интереса, умения
формулировать свою
мысль, ставить задачи,
искать пути решения.

3. Регуляторное развитие:
развитие умения
соблюдать установленные
нормы и правила,
подчинять свои интересы
интересам сообщества,
планировать свою и
совместную деятельность.

4. Навыки, умения, знания:
ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи.

5. Развитие детского
сообщества: воспитание
взаимной симпатии и
дружелюбного отношения
детей друг к другу.

6. Обеспечение
эмоционального комфорта:
создание положи-тельного
настроя на день,
положительного
отношения к детскому
саду.



268

поддерживать детскую
инициативу, создавая
при этом равные
возможности для
самореализации всем
детям (и тихим,  и
бойким,  и лидерам,  и
скромным и т. д.).

Игры, занятия Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных
детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как
оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены
только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий,
совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна
роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах
активности время тоже должно быть.

Игры занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий
в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов),
репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых
занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли
в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для
самореализации детей - самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе
занятие по своим интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.

Подготовка к
прогулке
(возвращение с
прогулки)

1. Учить детей
самостоятельно
одеваться на прогулку,
после прогулки
самостоятельно
раздеваться, убирать
свою одежду в
шкафчик, на сушилку.

2. Развивать
доброжелательность,
готовность детей
помочь друг другу.

3. Использовать
образовательные
возможности во время
режимных моментов.

1. Развитие навыков
самообслуживания,
умения самостоятельно
одеваться и раздеваться в
соответствии со своими
возрастными
возможностями.

2. Развитие
доброжелательности,
готовность помочь
сверстнику.

Прогулка Для укрепления здоровья
детей, удовлетворения их
потребности в двигательной
активности, профилактики
утомления необходимы
ежедневные прогулки. Нельзя
без основательных причин
сокращать продолжительность
прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей
на свежем воздухе в течение дня.

Для оптимального развития
детей необходимо тщательно
продумывать содержание
прогулки, насыщать ее
интересными видами
деятельности, обеспечивать
условия для самостоятельных
подвижных и сюжетных игр
(игрушки, игровое и спортивное
оборудование и пр.).

Прогулка может состоять из
следующих структурных

1. Позаботиться о том,
чтобы прогулка была
интересной и
содержательной.

2. Обеспечить наличие
необходимого
инвентаря (для
сюжетных и
спортивных игр,
исследований,
трудовой деятельности
и пр.).

3. Организовывать
подвижные и
спортивные игры и
упражнения.

4. Приобщать детей к
культуре «дворовых
игр» - учить их
различным играм, в
которые можно играть
на улице.

5. Способствовать

1. Укрепление здоровья
детей, профилактика
утомления.

2. Удовлетворение
потребности в
двигательной активности.

3. Физическое развитие,
приобщение к подвижным
и спортивным играм.

4. Сплочение детского
сообщества, развитие
доброжелательности,
умения взаимодействовать
со сверстниками.

5. Развитие игровых
навыков.

6. Развитие разновозрастного
общения.
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элементов:
- самостоятельная

деятельность детей;
- подвижные и спортивные

игры, спортивные упражнения;
- различные уличные игры и

развлечения;
- наблюдение,

экспериментирование;
- спортивные секции и

кружки (дополнительное
образование);

- индивидуальные или
групповые занятия по
различным направлениям
развития детей (основное и
дополнительное образование);

- посильные трудовые
действия.

сплочению детского
сообщества.

6. При возможности,
организовывать
разновозрастное
общение.

7. Максимально
использовать
образовательные
возможности прогулки.

Подготовка ко
сну,
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, незадолго до
сна. Во время сна воспитатель
должен находиться рядом с
детьми.

Укладываясь спать, ребенок
учится в определенной
последовательности раздеваться
и аккуратно складывать свои
вещи. Хорошо, если в спальне
звучит спокойная,
убаюкивающая музыка.

Чтение перед сном. Многие
дети не хотят днем спать. Чтение
перед сном помогает уложить
детей в постель, успокаивает,
помогает детям уснуть.

Ежедневное чтение очень
важно для развития и
воспитания детей, особенно в
век интернета и смартфонов. Для
детей среднего и старшего
дошкольного возраста хорошо
читать тексты с продолжением,
тогда дети на следующий день
более охотно укладываются,
чтобы узнать, что же дальше
приключилось с героями книги.

Читать перед сном можно не
только художественную
литературу, но и познавательные
тексты для детей, детям это тоже
нравится. Иногда вместо чтения

1. Создавать условия для
полноценного дневного
сна детей (свежий
воздух, спокойная,
доброжелательная
обстановка, тихая
музыка и пр.).

2. Учить детей
самостоятельно
раздеваться,
складывать одежду в
определенном порядке.

3. Стремиться
заинтересовать детей
чтением, чтобы у детей
формировалась любовь
и потребность в
регулярном чтении.

1. Укрепление здоровья
детей, профилактика
утомления.

2. Развитие навыков
самообслуживания.

3. Формирование интереса и
потребности в регулярном
чтении.

4. Приобщение к
художественной
литературе.
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можно ставить хорошую
аудиозапись, начитанную
профессиональными актерами.

Чтение перед сном не
заменяет совместного чтения и
обсуждения в течение дня и в
процессе занятий по развитию
речи и ознакомлению с
художественной литературой.

Если ребенок не хочет
спать. Большинство детей после
чтения засыпают. Но есть дети,
которые днем не засыпают и
очень плохо переносят
необходимость два часа лежать в
кровати ничего не делая. Таких
особенных детей, которые никак
не спят днем даже после
адаптационного периода,
бесполезно и неправильно
заставлять спать. Правильнее
будет с такими детьми
договориться. Например,
договориться, что он
1 часспокойно лежит, а потом,
после того как воспитатель
скажет, что час прошел, идет
тихонько играть. Часто такой
договор снимает у детей чувство
протеста и ребенок засыпает. Ну
а если не засыпает, то
воспитатель должен честно
соблюдать договоренности и
дать ребенку встать и пойти
играть. Конечно, по поводу
такого ребенка воспитатель
должен посоветоваться с
родителями.

Постепенный
подъем,
профилактические
физкультурно-
оздоровительные
процедуры

Правильно организованный
подъем детей после дневного сна
не только создает
положительный эмоциональный
фон, но и дает большой
оздоровительный эффект.
Приятная пробуждающая
музыка,  «потягушечки»  в
постели, ходьба по
корригирующим дорожкам,
воздушные ванны и элементы
водного закаливания,
дыхательной гимнастики,
самомассажа - все это будет
способствовать оздоровлению и
комфортному переходу детей от
сна к активной деятельности.

Рекомендуется следующий
порядок проведения:

постепенное пробуждение
под приятную музыку (1–
3 минуты);

«потягушечки» в постели;
можно потягиваться, поднимать
и опускать руки и ноги,
выполнять элементы

1. К пробуждению детей
подготовить
(проветрить) игровую
комнату.

2. Организовать
постепенный подъем
детей (по мере
пробуждения).

3. Провести гимнастику
после сна и
закаливающие
процедуры, так, чтобы
детям было интересно.

4. Обсуждать с детьми,
зачем нужна
гимнастика и закалка.

1. Формирование у детей
ценностного отношения к
собственному здоровью
(как хорошо закаляться,
быть здоровым и не
болеть).

2. Комфортный переход от
сна к активной
деятельности.

3. Укрепление здоровья
детей, профилактика
заболеваний.
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самомассажа и пальчиковой
гимна-стики (2–3 минуты);

ходьба по массажным
(корригирующим,
рефлексогенным) дорожкам, (1–
2 минуты);

гимнастика после сна с
элементами дыхательной
гимнастики (4–5 минут);

закаливающие водные
процедуры: обтирание
прохладной водой (руки до
локтя, шея);

одевание после сна.
Важно, чтобы групповая

комната была хорошо
проветрена к пробуждению
детей. Очень хорошо все
процедуры проводить в игровой
форме, сопровождать
рифмовками, песенками.

Вечерний
круг

Это новый для программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
элемент в режиме дня. Вечерний
круг проводится в форме
рефлексии -  обсуждения с
детьми наиболее важных
моментов прошедшего дня.
Вечерний круг помогает детям
научиться осознавать и
анализировать свои поступки и
поступки сверстников. Дети
учатся справедливости,
взаимному уважению, умению
слушать и понимать друг друга.

В теплое время года
вечерний круг можно проводить
на улице.

1. Рефлексия. Вспомнить
с детьми прошедший
день, все самое
хорошее и интересное,
чтобы у детей
формировалось
положительное
отношение друг к
другу и к детскому
саду в целом.

2. Обсуждение проблем.
Обсудить проблемные
ситуации, если в
течение дня таковые
возникали, подвести
детей к
самостоятельному
разрешению и
урегулированию
проблемы,
организовать
обсуждение планов
реализации совместных
дел (проектов,
мероприятий, событий
и пр.).

3. Развивающий диалог:
предложить для
обсуждения
проблемную ситуацию,
интересную детям, в
соответствии с
образовательными
задачами Программы.

4. Детское сообщество:
учить детей быть
внимательными друг к
другу, поддерживать
атмосферу
дружелюбия, создавать
положительный
эмоциональный
настрой.

1. Коммуникативное
развитие: развитие
навыков общения, умения
доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности
к совместной
деятельности.

2. Когнитивное развитие:
развитие познавательного
интереса, умения
формулировать свою
мысль, ставить задачи,
искать пути решения.

3. Регуляторное развитие:
развитие умения
соблюдать установленные
нормы и правила,
подчинять свои интересы
интересам сообщества,
планировать свою и
совместную деятельность.

4. Навыки, умения, знания:
ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи.

5. Развитие детского
сообщества: воспитание
взаимной симпатии и
дружелюбного отношения
детей друг к другу,
положи-тельного
отношения к дошкольному
отделу

6. Эмоциональный комфорт:
обеспечение
эмоционального комфорта,
создание хорошего
настроения, формирование
у детей желания прийти в
дошкольный отдел на
следующий день.
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5. Навыки общения: учить
детей культуре диалога
(говорить по очереди,
не перебивать, слушать
друг друга, говорить по
существу, уважать
чужое мнение и пр.).

Уход детей
домой

Когда ребенок уходит домой,
очень важно, чтобы воспитатель
лично очень дружелюбно,
ласково и весело попрощался с
ребенком, называя его по имени;
похвалил его перед родителем,
повышая его самооценку,
формируя желание вновь прийти
в детский сад.

С родителем тоже надо
пообщаться, поговорить о
ребенке, рассказать, как прошел
день, сообщить необходимую
информацию. Важно, чтобы
родитель был в курсе того,  что
происходит в детском саду,
чувствовал себя участником
образовательного процесса.

1. Попрощаться с каждым
ребенком ласково и
доброжелательно,
чтобы у ребенка
формировалась
уверенность в том,  в
детском саду его любят
и ждут,  всегда ему
рады.

2. Пообщаться с
родителями, сообщить
необходимую
информацию,
способствовать
вовлечению родителей
в образовательный
процесс,
формированию у них
ощущения
причастности к делам
группы и детского
сада.

1. Эмоциональный комфорт.
2. Формирование у ребенка

желания прийти в
дошкольный отдел на
следующий день.

3. Приобщение родителей к
образовательному
процессу.

4. Обеспечение единства
воспитательных подходов
в семье и в дошкольный
отдел.

3.11.Планированиеобразовательной деятельности при пятидневной неделе

Ежегодно воспитатель пишет рабочую программу образовательной деятельности в
соответствии с возрастными особенностями детей в группе. Рабочие программы ДО МАОУ
ШООШ.Планирование является важной частью организации педагогического процесса в
дошкольном отделе. Оно необходимо для успешной реализации образовательной программы,
согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей.Планирование
позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и
физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои
педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какие занятия следует
провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и
игрушки. Анализ выполнения намеченного плана работы позволяет выявить причины своих
достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие успех и недостатки в работе.

Планы могут быть оформлены (по желанию) в письменном или в печатном виде. Это
поможет воспитателю структурировать программу своей деятельности, координировать
совместные усилия педагогов и родителей. Поскольку с помощью планирования выстраивается
стратегия работы дошкольного отдела, планирование должно быть долгосрочным и
краткосрочным.

Задачи долгосрочного и краткосрочного планирования.
В рамках долгосрочного планирования коллектив педагогов определяет цели и задачи

работы на несколько лет вперед и на предстоящий учебный год в соответствии с целями
дошкольного отдела. Долгосрочное планирование дает возможность наметить основные
мероприятия на текущий и последующие годы. Педагоги обсуждают, как нужно подготовиться к
приему детей в начале года, как привлечь к совместной работе родителей и учреждение
досугового центра. Долгосрочное планирование позволяет также наметить основные этапы
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работы в соответствии с меняющимися возрастными возможностями и потребностями детей. По
мере взросления детей меняются игры и занятия, направленные на их развитие, что требует
заблаговременной подготовки.

Краткосрочное планирование производится еженедельно и ежедневно. Оно включает
расписание мероприятий и занятий в группе и подгруппах. При планировании занятий педагоги
определяют одновременно и тему, и методы работы с детьми. В одних случаях это будет
практическая деятельность малышей (например, игры с песком и водой), в других – работа с
наглядными пособиями (рассматривание иллюстраций). Следует избегать перегрузки детей
информацией, она не должна быть слишком обширной и абстрактной. При планировании
необходимо соблюдать баланс между активными и спокойными занятиями, организованным и
свободным временем детей.

В рамках краткосрочного планирования педагоги обсуждают интересы и потребности
каждого ребенка, отмечают его успехи, определяют цели работы с конкретным ребенком и со
всей группой. Планирование должно строиться с учетом результатов наблюдений воспитателей.
На основе данных наблюдений педагоги могут наметить несколько целей обучения для каждого
ребенка. Например, для одного малыша это может быть обучение навыкам договариваться со
сверстниками во время игры и развитие мелкой моторики, для другого – приобщение к
изобразительной деятельности и использование в игре предметов-заместителей. Воспитатель
обдумывает, какие организовать игры, беседы и занятия, решает, какие изменения следует
произвести в группе, в расстановке игрушек и пр. В ежедневный план занятий должно быть
включено одно индивидуальное занятие как минимум для двух детей. Таким образом, не меньше
десяти детей смогут участвовать хотя бы в одном индивидуальном занятии в неделю.

В плане учитываются дни рождения детей, праздники, совместные мероприятия с
родителями.

Гибкость и вариативность планирования
В планировании должна быть предусмотрена деятельность педагогов по всем

направлениям развития ребенка – физического, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического. Решение каждой педагогической задачи может быть
включено в различные по содержанию занятия по изобразительной, музыкальной,
театрализованной, конструктивной деятельности, в игру, в занятия по развитию речи и др.

При реализации любой образовательной программы педагог, прежде всего должен
стремиться к тому, чтобы вызывать и поддерживать у детей интерес к предлагаемому
содержанию. Воспитателю следует учитывать индивидуальные предпочтения детей, не
настаивая на обязательном участии каждого ребенка в той или иной деятельности, выполнении
того или иного задания. При жестком планировании индивидуальный подход в воспитании не
может быть реализован, поэтому планирование должно быть гибким и вариативным. Это
означает, что педагог не должен жестко планировать проведение конкретного занятия в
определенный день и час, но иметь в виду несколько вариантов разработки темы или реализации
той или иной педагогической задачи. Например, воспитатель может запланировать несколько
задач на неделю и подготовить для решения каждой из них проведение нескольких вариантов
игр. В этом случае и воспитатель, и дети имеют возможность выбора. Если игра не заинтересует
малышей, педагог может быстро перестроиться, заинтересовать их другой игрой, а решение
намеченной задачи отложить на более поздний срок.

Для удобства планирования желательно составить картотеку игр. Картотека состоит из
шести комплектов описаний игр в соответствии с разными направлениями развития ребенка.

При помощи картотеки воспитатели могут планировать свою работу на неделю и на
каждый день. При этом необходимо предусмотреть, чтобы в план на неделю включались игры и
занятия из каждого комплекта. Для этого удобно использовать коробочки с обозначением дней
недели. В них подбираются по несколько карточек с описанием игр из запланированных
разделов (подразделов). При планировании необходимо соблюдать баланс между спокойными и
подвижными видами деятельности, индивидуальными и групповыми занятиями.

Примерная таблица составления планов на неделю
Д Совместная деятельность взрослого и детей с Организаци Работа с



274

е
н
ь
н
е
д
е
л
и

    НОД
учетом интеграции образовательных областей я

развивающ
ей среды
для
самостояте
льной
деятельност
и детей

родителями

Групповая,
подгрупповая

Индивидуа
льная

Образователь
ная деят-ть в
режимных
моментах

3.12.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Правильно организованные праздники в дошкольном отделе - это эффективный
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы
он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.

Традиционно в дошкольном отделе проводятся различные праздники и мероприятия. В
Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы,
общегосударственных праздников которые создают единое культурное пространство России.

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни,
должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем,
и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и
педагогов.

Таблица  Перечень обязательных праздников

подгруппа (от 3 до 4
лет)

подгруппа(от 4 до 5
лет)

подгруппа(от 5 до 6
лет)

подгруппа (от 6 до 7(8) лет)

Новый год Новый год Новый год Новый год
23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля
8 марта 8 марта 8 марта 8 марта
9 мая 9 мая 9 мая 9 мая

День космонавтики День космонавтики

Таблица  Переченьтрадиционных событий

Месяц Мероприятие
Сентябрь 1. День Знаний

2. День здоровья
3. Праздник Осени

Октябрь 1. «День пожилого человека»
2. День открытых дверей.

Ноябрь 1. День Матери
2. «День рождения Деда Мороза»,

Январь 1. «Коляда»
Март 1. Масленица
Апрель 1. День смеха

2. Веснянка
Май 1. Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
Июнь 1. День защиты детей

2. «День Российского флага»
Июль 1. «День семьи, любви и верности»
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Август 1. «До свиданья, лето!»

Праздники в Дошкольном отделе при их грамотном проведении могут стать
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на
новый формат праздников в дошкольном отделе, а отчетное мероприятие оставить в качестве
одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.

Есть несколько условий, чтоб праздник стал настоящим праздником:
Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач,
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий,
связанных со знаменательными событиями:

Концерт
Квест
Проект
Образовательное событие
Соревнования
Выставка
Спектакль
Викторина
Фестиваль
Ярмарка
Чаепитие и т.д.
Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги
устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления,
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее)
и т.д.

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и
значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого
необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя
планировали и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать,
как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные
билеты и т. д. Приэтомвзрослый, участвуявпридумываниипраздникавместесдетьми,
недолженбратьнасебяруководящуюроль-
надодатьвозможностьдетямпроявитьинициативуипомочьимреализоватьзадуманное.

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд,
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - это волшебство, это
радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети пока не могут до
конца понять и прочувствовать этот праздник.

3.13. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В ФГОС ДО очень конкретно описаны требования к организации развивающей
предметно-пространственной среды. Материал по организации среды в этом официальном
документе изложен настолько четко и понятно, что считаем необходимым привести его здесь
дословно.

ФГОС ДО (извлечения)
3.3. Требованиякразвивающейпредметно-пространственной среде.
3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей.
3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и

содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
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• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
предметно-пространственная среда в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

Предметно-пространственная среда в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-пространственная

среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача
педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы,
в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей
(рисование, конструирование, проекты и пр.).

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.
Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала
педагогов.

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»,
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.)

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и
вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям
лучше понимать, где и как работать с материалами.

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера
и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный
перечень центров активности (см. табл. Примерный перечень центров активности).

Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают
проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее
предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра.
Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью
ковровых покрытий, мольбертов и пр.

ТаблицаПримерный перечень центров активности

№ Центры активности Комментарий
1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр.

Важно хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо
не разрушали постройки.

2 Центр для сюжетно-ролевых
игр

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре
есть мягкая детская (кукольная)  мебель,  то центр может послужить и
местом отдыха.3 Уголок для театрализованных

(драматических) игр
4 Центр (уголок) музыки
5 Центр изобразительного

искусства
Лучше располагать недалеко от раковины.
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6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной
комнате, кроме того, их можно объединить или совместить.7 Центр конструирования из

деталей (среднего и мелкого

размера)
8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом,  и при нехватке места их можно

объединить или совместить.9 Центр математики
10 Центр науки и естествознания
11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их

можно объединить или совместить.12 Литературный центр
(книжный уголок)

13 Место для отдыха
14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек.
15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не

постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от задач программы.
16 Площадка для активного

отдыха (спортивный уголок)
17 Место для группового сбора Обычно нет достаточного пространства для полноценной организации

этих трех центров, поэтому эти центры возможно обьединить в один
многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае особо важна
транспортируемость среды. Наличие легких штабелируемых столов и
стульев позволяет с участием детей быстро преобразовывать пространство
и освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для
целей занятий, либо для приема пищи и т.д.

18 Место для проведения
групповых занятий

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними
понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает
людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для
удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая
его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один,
если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое
место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например,
литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые
активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать
назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко
переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может
быть несколько мест для отдыха.  Кроме того,  мягкую мебель можно поставить в тех или иных
центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или
диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не
становятся слишком активными и шумными).

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая
нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так
называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна
быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и
местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя
стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух
детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы
другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать,
что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении,
возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие
для активных игр места.

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость
ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о
всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем
столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если
из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая
позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда
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подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более
комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу - важно, чтобы дети видели, что все
находятся в равных условиях.

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной
реализации образовательного потенциала пространства дощкольного отдела, группы, а также
территории и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату,
но все возможное пространство - спальню, рекреации, дополнительные помещения, территорию
детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числеиспользовать
рекреации, коридоры и другие свободные пространства дошкольного отдела для различных
целей:

- для проведения  занятий;
- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры,

детский настольный футбол и т. д.);
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты,

коллективные работы и пр.);
- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. дляродителейидетей);

- организовать в отдельных помещениях дошкольного отдела различные мастерские, студии,
лаборатории: лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию и пр.;
- максимально использовать территорию дошкольного отдела, не ограничивая детскую
деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения.

Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд»
(один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным
средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении
детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах,
должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные
на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно
разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто
сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д.
Особыйинтересудетейвызываютихсобственные поделки и фотографии.

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать
детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и
письма может быть размещен алфавит, около центра математики - плакат с числами.

Материалы регулярно обновляются. Не только дети,  но и взрослые привыкают к
неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого
интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу,
привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться.
Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда
должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда - побуждать детей
обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие,
развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно
нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не
умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к
чтению,  а также помогает им понять,  что благодаря подписям люди могут больше узнавать о
представленных картинках и фотографиях.

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у
всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также
фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя
полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть
представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно



280

сопроводить печатными подписями или высказываниями детей, по поводу изображенных на них
эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом,
особенно если подробно обсудить с детьми, изображенное на фотографии и прочитать подписи
вслух.

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских
рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно
относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно
вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а  не раскраски или рисунки,
сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию
педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к
каждой нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы
следует выставлять на уровне,  удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.  Важно
помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны,
используются в жизни детей достаточно регулярно,  а с другой -  к созданию которых дети
непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой
рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни дошкольного отдела.

Мебель для центров активности
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.
Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой),  что позволит легко

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья, легкие и
штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять
пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи
на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры
активности.

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках -
снабжена замками-блокираторами, стеллажи - устойчивые и не могут упасть и т. д.
Мебельиоборудованиевгруппеинаучасткенужнорасполагатьтакимобразом, чтобы обеспечить
безопасность передвижения детей.

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми.
Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а
высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских
портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям.

Материалы для центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли
максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные
условия.

1. Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное
место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и
находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно
соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что
где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не
соответствующие их назначению.

2. Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих
ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения,
что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.

3. Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны,
чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны,
чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.

4. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть
разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям
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детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не
была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.

5. Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных
занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте,  в
понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками
(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными
буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны
быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и
т. д.). Приэтомконтейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках
таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо
систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова +
пиктограммы-картинки/фотографии).

6. Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с
которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с
элементами автодидактики.

7. Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы
новый материал появлялся не реже чем 1  раз в неделю.  При этом появление нового
материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым
материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно
пользоваться.

8. Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям, как
по содержанию,  так и по оформлению,  тогда дети с увлечением и по собственной
инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются
научиться ими пользоваться. Надо помнить - то, что ребенку-дошкольнику не
интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.

9. Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом
прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности,
причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно помнить, что этот перечень действительно
примерный.

Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у
воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра активности, и чтобы
воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своего дошкольного отдела.
При этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным
возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной
группы.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды представлено
в таблицах.Первая разновозрастная (1,6-4 года)

Направления
развития

Центр Основное
предназначение

Оснащение

Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

Расширение
индивидуального
двигательного опыта
в самостоятельной
деятельности

Мячи резиновые.
Кольцеброс
Обручи
Кегли
Скакалка
Обруч
предметы для ОРУ:
кубики, погремушки

Познавательное
развитие

Уголок природы Расширение
познавательного
опыта, его
использование в

Лейка, ведерко, муляжи
овощей и фруктов, картины
«Времена года»
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трудовой
деятельности.

Уголок
развивающих игр

Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей

Дидактические игры,
настольно- печатные игры,
пазлы, мозаика,
пирамидки, стаканчики-
вкладыши.

Центр
конструирования

Развитие мелкой
моторики,
мышления,
воображения
творческих
способностей

Конструкторы «Лего»,
строительный материал
(пластмассовый,
деревянный)

Речевое развитие Книжный уголок Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.

Детские книги: сказки,
потешки, стихи, сюжетные
картинки, иллюстрации

Социально-
коммуникативное
развитие

Уголок для
сюжетно-ролевых
игр

Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся знаний
об окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного опыта

Сюжетные игровые
наборы, игрушки
(«Магазин», «Больница»,
«Семья»), игровая мебель,
мягкий диван.

Художественно –
эстетическое
развитие

Театрализованный
уголок

Развитие творческих
способностей
ребенка, стремление
проявить себя в
играх-
драматизациях.

Пальчиковый театр,
Магнитный театр,
Шапочки-маски

Уголок
изобразительной
деятельности

Развивать
эстетическое
восприятие
окружающих
предметов.

Карандаши, фломастеры,
раскраски, пластилин,
мелки, мольберт

Музыкальный
уголок

Развитие творческих
способностей в
самостоятельной
ритмической
деятельности

Музыкальные
инструменты: бубен,
металлофон, погремушки,
Шумелки

Уголок уединения обеспечение
психологического
комфорта в группе

Палатка, коврик,  подушки.

Вторая разновозрастная группа (4-7(8) лет)

Образоват
ельная

Центры
активности

Задачи деятельности центра Оснащение
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область
Социально
-
коммуника
тивное
развитие

 Центр
сюжетно-
ролевых игр

Центр
ряжения

- Обеспечение активизации всего
чувственного аппарата ребенка для
познания окружающего мира и успешной
социализации в нем, через игровые виды
деятельности.
- Стимулирование коммуникативно–
речевой, познавательной, эстетической
деятельности детей.
- Обеспечение комфорта и эмоционального
благополучия детей.
-Формирование представлений о важности
безопасного поведения, соблюдения
необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в
транспорте, при действиях с
травмоопасными предметами;
- Развитие представления о поступках,
людей (великих, известных) как примерах
возможностей человека.
-Развитие этически ценных форм,
способов поведения и отношений с
людьми: коммуникативных навыков,
умения устанавливать и поддерживать
контакты, сотрудничать, избегать
конфликтов.
-Формирование трудовых навыков по
уходу за растительным и животным
миром.
- Формировать потребность в ежедневной
двигательной деятельности.
-Развивать осознание своих физических
возможностей на основе представлений о
своем теле;
- Формирование трудовых умений и
навыков, основ безопасности в разных
видах труда.
-Формирование умения осуществлять
коллективную деятельность, способность
радоваться достижениям в трудовой
деятельности других детей.
- Формирование представлений о трудовой
деятельности людей (в первую очередь с
деятельностью членов семьи и близких): о
профессиональной деятельности (кто и где
работал и работает); о бытовой
деятельности (домашние дела и их
распределение между членами семьи); об
увлечениях и хобби.

Набор сюжетно-
ролевых игр:
Магазин,
Парикмахерская,
Почта, Семья
-Кубики
-Сумочки
-Коляска
-Куклы большие и
маленькие
-Автомобили
(большие и
маленькие)
-Гладильная доска
-Набор посуды
-Набор фруктов
-Набор овощи
-Телефон
-Плита
Халат и косынка
для игры в
больницу
Накидка и фартук
для игры в
парикмахерскую

-юбки
-шапочки, шляпки,
платки.
-сумочки –
вязанные, кожаные
фартуки, косынки

Центры
безопасност
и

-Ознакомление с нормами и правилами
безопасности в двигательной деятельности
- Формирование навыка выполнения
правил безопасного использования
физкультурного оборудования.

Макет перекрестка
Демонстрационный
материал по
безопасности:
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-Формирование представлений о важности
безопасного поведения, соблюдения
необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в
транспорте, при действиях с
травмоопасными предметами.

Дорожные знаки,
Пожарная
безопасность,
Грамотные
пешеходы, Уроки
безопасности,
Правила дорожного
движения

Уголок
уединения

-Сохранение и укрепление психическое
здоровье.
-Обеспечение возможности уединения
ребенка во время длительного пребывания
среди большого числа сверстников.
-Предупреждение чрезмерного
возбуждения ребенка, ведущее к
утомлению его нервной системы.
- Создание условий для отдыха, уединения
детей, релаксации и самостоятельных игр в
течение дня, необходимых для выражения
переживаемых детьми стрессовых
ситуаций.

Палатка, коврик,
подушки

Познавате
льное
развитие

Центр
математики

Центр
настольных
игр

Центр
конструиров
ания

-Развитие мышления в процессе
формирования основных приемов
мыслительной деятельности анализа,
синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное.
-Формирование навыки творческого
мышления.
-Развитие познавательной активности и
самостоятельности мыслительной
деятельности дошкольников.
-Формирование у детей умения передавать
особенности предметов средствами
конструктора и овладение вариативными
способами соединения деталей для
решения конкретной конструктивной
задачи.
-Формирование умений детей
использовать в конструктивной
деятельности чертежи, схемы, модели.
-Развитие конструктивных способностей и
устойчивого интереса к конструированию
у дошкольников.
-Развитие мелкой моторику, речь,
познавательную и исследовательскую
активность детей.
-Развитие у детей умения устанавливать
связей между строением и назначением
функциональных частей объекта,
совершенствовать навыки
индивидуального и коллективного
творчества.
-Формирование стремлений к
самостоятельному творческому поиску

Игра «Умные
клеточки»
- счетные палочки
- дидактические и
развивающие игры
по счету,  по
развитию
логического
мышления
- доска магнитная

геометрические
плоскостные
фигуры и
объемные

- дидактические
игры по временам
года
 - набор бытовые
электроприборы
- лото, домино
- матрёшка
- дидактическая
кукла с набором
одежды по
временам года
- Магниты

   - конструктор
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Центр песка
и воды

объектов для конструирования.
-Развитие и обучение детей средствами
игровой предметности.
- Стимулирование и развитие
познавательной активности ребенка.
-Развитие системы элементарных
математических, экологических,
естественно – научных представлений,
физических, коммуникативных,
художественно-эстетических навыков.
-Формирование элементарных научных
экологических знаний, доступных
пониманию ребенка – дошкольника.
- Развитие чувства прекрасного к
природным объектам и явлениям через
восприятие музыки, произведений
художественно-литературного творчества.
-Приобщение к чтению познавательной и
художественной литературы.
-Развитие умения и желания сохранять
природу и при необходимости оказывать
ей помощь (уход за живыми объектами), а
также навыков элементарной
природоохранной деятельности в
ближайшем окружении.
- Формирование трудовых и безопасных
навыков по уходу за растительными и
животными объектами.
-Формирование у детей представлений о
сенсорных эталонах объектов природного
и социального окружения.
-Формирование стремления к освоению
нового (получение информации из
энциклопедий, справочной литературы).
- Воспитание стремления к соучастию в
деятельности взрослых по защите
природных объектов и сохранению
качества окружающей среды, заботе о
ближайшем природном окружении.

«Лего»
- Строительный
набор
Игровой модуль
«Мастерская с
инструментами»

Набор для опытов
Микроскоп
 Материалы для
пересыпания и
переливания
(пустые
пластиковые
бутылки, банки,
зерно, горох

Речевое
развитие

Центр
литературны
й
(книжный
уголок)

-  Развитие всех компонентов речевой
системы
-Стимулирование и развитие речевой
активности ребенка.
- Формирование коммуникативных
навыков.
-Развитие мелкой и крупной моторики.
- Умение манипулировать с предметами.
-Развитие эмоционально-чувственной
сферы на примерах литературных
произведений.
-Ознакомление с грамматическими
конструкциями связной речи через
восприятие народного произведения в
любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).

-Набор кукольный
театр
- Календарь погоды
- Книги
- Маски набор
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- Развитие представлений о нравственных
качествах: об уме и глупости, о хитрости и
прямодушии, о добре и зле, о героизме и
трусости, о щедрости и жадности,
определяющие нормы поведения детей
после прочтения литературных
произведений.
-Воспитание культуры речи, речевого
поведения, чтения.
-Формирование потребности
рассматривать книгу, беседовать по
поводу ее содержания.
-Развитие литературной речи,
художественно-творческого потенциала.
-Развитие интереса к художественной
литературе.
-Воспитание привычки к аккуратному
обращению с книгой.
-Воспитание эмоционального отношения к
героям художественно-литературных
произведений средствами музыкальных
произведений разных жанров, желание
создавать яркие выразительно-
изобразительные образы литературных
героев.
-Приобщение к миру уральской
художественной культуры через сказки,
сказы, легенды, мифы народов России,
Среднего Урала, творчество известных
писателей литературных произведений для
детей.
-Развитие понимания нравственно-
этических отношений героев
художественных произведений.

Художеств
енно-
эстетическ
ое
развитие

Центр
музыки

Центр
изобразител
ьного
искусства

-  Поддержание и развитие у ребенка
интереса к изобразительной деятельности.
-Формирование навыков изобразительной
деятельности.
- Воспитание эстетических чувств.
- Формирование индивидуального и
коллективного творчества и возможности
самореализоваться.
- Формирование умения определять жанры
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж
- Формирование умений использовать
различные материалы (природный,
бросовый) с учетом присущих им
художественных свойств, выбирать
средства, соответствующие замыслу,
экспериментировать с материалами и
средствами изображения;
- Формирование интереса и способность
проникаться теми чувствами,
переживаниями и отношениями, которые

- Бубен
- Ксилофон
- Дидактический
материал в
картинках
(музыкальные
инструменты)
- Барабан
- погремушки
- металлофон

- Краски
- Кисточки
- Карандаши
- фломастеры
- Пластилин
- Доски для лепки
- Непроливайки
- стеки
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несет в себе произведение искусства.
- Приобщение детей к театральному
искусству через знакомство детей с
историей театра, его жанрами,
устройством и профессиями;
-  Поддержание и развитие у ребенка
интереса к музыкальной и
театрализованной деятельности.
- Воспитание у детей основы музыкально-
эмоциональной культуры.
- Формирование легкости и ловкости
исполнения основных естественных
движений (различных видов шага, бега,
прыжков).
− Развитие музыкального интонационно-
речевого опыта, умение пользоваться
эмоционально-образным словарем.

- трафареты
- бумага белая А4

Физическо
е развитие

Центр
движения и
здоровья

- Удовлетворение потребности детей в
двигательной активности.
- Организация самостоятельной
двигательной активности на основе
использования накопленных знаний,
средств и методов в области физической
культуры.
- Профилактика негативных эмоций.
-Формирование способности
контролировать свои эмоции в движении.
Формирование умений передавать
ощущения, эмоции в речи.
-Ознакомление с нормами и правилами
безопасности в двигательной
деятельности.
-Развитие самооценки собственных
достижений в области физической
культуры.
- Формирование навыка выполнения
правил безопасного использования
физкультурного оборудования.
-Формирование необходимых культурно-
гигиенических навыков: умение
самостоятельно и правильно мыть руки
после занятий физическими упражнениями
и играми. Формирование умения
самостоятельно устранять беспорядок в
одежде, прическе, после занятий
физическими упражнениями и после игр.
-Развитие потребности в творческом
самовыражении через физическую
активность.
- Развитие умения налаживать отношения
со сверстниками в совместных видах
физической деятельности в соответствии с
принятыми правилами и нормами.
- Развитие способности после

- Кольцеброс
- Мешочки для
метания
- Мячики
резиновые
- Кегли
- скакалки
- обручи
- флажки
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рассматривания книжных иллюстраций,
схем воспроизводить по ним основные
движения, комплексы упражнений.
- Ознакомление детей со знаменитыми
спортсменами, видами спорта,
спортивными сооружениями,
оборудованием, великими достижениями
российских, уральских спортсменов в
области спорта.
- Развитие представлений детей об
основных способах обеспечения и
укрепления доступными средствами
физического и психического здоровья.
- Формирование валеологических основ и
основ ОБЖ.
- Формирование представлений о том, что
полезно и что вредно для здоровья; что
безопасность зависит и от самого ребенка,
от соблюдения гигиенических правил, от
умения предвидеть и избежать возможную
опасность.
-Формирование представлений о культуре
здоровья и путях его сохранения, развития

3.14. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений

В Дошкольном отделесозданы материально-технические условия, позволяющие
реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Дошкольном отделе имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений;

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка
с участием взрослых и других детей;

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты;

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей
включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер.
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с

которыми работают дети

Организация развивающей предметно-пространственной средыв части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отдела (РПДО) в Части,
формируемой участниками образовательных отношений Программы, соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подробно представлена в пункте 3.1.
Программы. Но имеет некоторые дополнения. В части, формируемой участниками образовательных
отношений, развивающая предметно-пространственная среда направлена на создание условий
(материально-технических): - для реализации различных образовательных программ (парциальных), в
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том числе программ, которые учитывают национальнокультурные, климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность; - для организации инклюзивного образования (в случае
его необходимости); В части, формируемой участниками образовательных отношений для нашего
детского сада наиболее педагогически ценными для реализации образовательной деятельности с учетом
рекомендаций авторов образовательной программы “СамоЦвет” являются материалы и игрушки,
обладающие следующими качествами:
- полифункциональностью
-  игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка,  сюжетом
игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения,
знаковой символической функции мышления и др.; - вариативностью
- РПДО отвечает принципу вариативности, определяющемуся содержанием воспитания,
национальнокультурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими
особенностям Среднего Урала, сельской местности;
 - принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала
- игрушки, сувениры являются средством художественноэстетического развития ребенка, приобщает его
к миру народно-прикладного искусства и знакомит его с народным художественным творчеством Урала;
- образно-символичностью
- группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями,
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного села, края.
Предметно-пространственная среда обеспечивает:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 3.
Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий
ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду,
сделать её интерактивной.
Модуль “Социально-коммуникативное развитие” Предметно-игровая среда содержит “предметы-
оперирования ”, “игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”. Тематические
"центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства
(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в
непосредственной близости. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь
игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Тематические наборы мелких фигурок-
персонажей размещенных в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть
легко и быстро "населен", по желанию играющих). Универсальные макеты (“горница”, “изба” и т.п.),
могут "населяться" и достраиваться по собственным замыслам детей.
Модуль “Художественно-эстетическое развитие” К изобразительным (продуктивным) видам детской
деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из
природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии
ребенка дошкольника. Художественно-эстетическому развитию детей способствует возможность
проявления ими созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п.,
которые можно использовать самому или показать и подарить другим.
(1 "Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты,
средства человеческой деятельности различных исторических эпох, позволяющие воссоздавать смысл
прошлого, современного (настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга,
прялка и т.п.). 2 "Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего),
фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий
ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача,
фартук каменщика,  красочная сбруя лошади и т.п.  3  "Маркеры (знаки)  игрового пространства"  -  это
игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит
(например, игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая
стенка саней т.п.).

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной
деятельности, волевой регуляции поведения. Для художественно-эстетического развития ребенка важную
роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий детям по своему
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы.  И это
положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности каждого
ребенка.
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Модуль “Познавательное развитие” Познавательно-исследовательская деятельность имеет
огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка и условно разделены материалами
для познавательно-исследовательской деятельности детей следующих типов:

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;
 - образно-символический материал;
- нормативно-знаковый материал. К объектам для исследования в реальном действии относится

широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных
природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных
ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий,
приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и
природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом
упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип
материалов включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы
(например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и
пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов,
установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и настоящего. К
образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные
пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг
представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков,
установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные
наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и
материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального
действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического,
географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей
иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", схемы построек, выполненные с помощью
компьютерной программы, интерактивные дидактические игры, выполненные с применением ИКТ-
средств так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные
изображения в виде карт,  схем,  чертежей (например,  глобус,  карта Земли и т.п.).  К
образносимволическому материалу в группе отнесены также иллюстрированные издания
познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-
графического моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы,
чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий
большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток,
елочных игрушек и т.п.).

Модуль “Речевое развитие” В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый
материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новуюформу репрезентации мира. Это
разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы,
алфавитные конструкторы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком,
готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению
универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.

 Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности.
С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном
итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка.

Модуль “Физическое развитие” Подбор оборудования определен задачами физического
развития детей. В группах имеется достаточное количество физкультурного оборудования для
обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм
физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность
продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и
творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность играть в подвижные игры народов
Урала, обеспечивает возможность осваивать спортивные игры народов Урала.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентацияОбразовательной программы дошкольного образования

Содержание краткой презентации:
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· Возрастные категории детей
· Реализуемые примерные программы
· Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
· Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения основной общеобразовательной
программы

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
– дошкольного отдела муниципального автономного
образовательногоучрежденияШухруповской основнойобщеобразовательнойшколы(далее
Дошкольный отдел) разработанав соответствии с федеральным государственным стандартом
(далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «17» октября 2013 года № 1155, разработана на основе программно-методического
комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное),
исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение
ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019).

Программа является основным документом Дошкольного отдела, определяющим
содержательные и организационные основания образовательной деятельности, реализуется в
группах общеразвивающей направленности.
Образовательная программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются взаимодополняющими
и необходимы для реализации ФГОС ДО. Обязательная часть Образовательной программы
обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.

Обязательная часть Образовательной программы разработана в соответствии с ФГОС
ДО и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы».
Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
Э.  М.  Дорофеевой.  -  Издание пятое (инновационное),  исп.  и доп.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от
25.09.2019). (далее – программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»). Данная часть программы
реализуется для детей с 1 года 6 месяцев до 7(8) лет.

.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана в

соответствии парциальной программой: Толстикова О.В., Трофимова О.А. «СамоЦветы» с
учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О. А. Трофимова, О.В.
Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной
политики Свердловской обла-сти, Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с..). Данная часть программы
реализуется для детей с 3 до 7(8)лет.

Содержание и организацию воспитательнойработы в дошкольном отделе определяет программа
воспитания, которая является обязательным компонентом
основнойобщеобразовательнойпрограммы,реализуемойвДОУипризванапомочьвсемучастникамо
бразовательныхотношенийреализоватьвоспитательныйпотенциалобразовательнойдеятельностив
соответствующихвозрастувидахдеятельности.Рабочая программа воспитания дошкольного
образования (приложение №1 к Основной общеобразовательной программе дошкольного
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образования)Календарный план воспитательной работы ДО МАОУ Шухруповской ООШ на 2022-2023
учебный год (приложение №2 к Основной общеобразовательной программе дошкольного образования)

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Дошкольном
отделе с 8.00 до 17.00, 9 часов.

Обучение и воспитание детей в Дошкольном отделе ведется на государственном -
русском языке.

Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в группах
общеразвивающей направленности, формируемых по разновозрастному принципу. Рабочие
программы ДО МАОУ ШООШ

Срок реализации Программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может
начать ее реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и
завершения ребенком дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об
образовании с родителями (законными представителями) ребенка.

 Возрастные категории детей
Программа ориентирована на детей от 1,6 до 7 (8) лет

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования.
Цель и задачи деятельности Дошкольного отдела по реализации ОП ДО определяются

ФГОС ДО, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольный отдел.

Цель основной программы Дошкольного отдела – создание условий развития
воспитанников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту
видам деятельности.

Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования ОП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
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целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека
в удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию,
но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Возрастные особенности развития детей младшего возраста (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность:
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия — переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном
возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки
могут включать 5-6 деталей.

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится неситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
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приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с
развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки,
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
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легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта  в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением
ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6 до 7(8) лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль,  сохранив при этом роль,  взятую ранее.  Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д . Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие,
однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием
позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей:
дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон
(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными
субъектами педагогического процесса в Дошкольном отделе являются дети,
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, родители.

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества. Взаимодействие педагогического коллектива с
семьями детей направлено наобеспечениепсихолого- педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития.

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного отдела. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного
освоения детьми Образовательной программы, создать атмосферу общности интересов,
активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую
деятельность.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отдела заложены следующие
принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость образовательного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.

Основные задачи взаимодействия дошкольного отдела с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в образовательном
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учреждении и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДО и семье, а также с

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях образовательного учреждения и семьи в решении данных задач;
• создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по содержанию и

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в селе, районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы работы с семьей

Функции совместной
партнерской
деятельности

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Нормативно-правовая
деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАОУ
Шухруповской ООШ;
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие МАОУ Шухруповской ООШ.

Информационно-
консультативная
деятельность

- определение и формулирование социального заказа
родителей, определение приоритетов в содержании
образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет- сайт МАОУ Шухруповской ООШ;
- презентация достижений
- общение с родителями посредствам мессенджера Ватсап

Просветительская
деятельность

-  лекции педагогов МАОУ Шухруповской ООШ,
приглашенных специалистов;
-родительские собрания по темам;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, мастер-классы;
- информационные буклеты по заявленным родителями
проблемам.

Практико-
ориентированная
методическая
деятельность

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия и мероприятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.

Культурно-досуговая
деятельность

- физкультурно-спортивные мероприятия;
- Совместное проведение с детьми праздников и досугов:
Праздник «День знаний»
Праздник «Осень»
Праздник «День народного единства»
Праздник «Новый год»
Праздник «Зима»
Праздник «23 февраля - День защитника Отечества»
Праздник 8 марта
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Праздник «Весна-красна»
Праздник «День космонавтики»
Праздник  «День победы»
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины.

Индивидуально-
ориентированная
деятельность

- конкурсы семейных рисунков;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- работа с картой индивидуального развития ребенка;
- организация вернисажей, выставок детских работ.
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