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Основная образовательная программа дошкольного образования                   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                         

детский сад №19   разработана в соответствие    с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

          Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет. 

Цель Программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста.   

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цели Основной образовательной программы дошкольного 

образования: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

и индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтение. 

Задачи реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

- создать оптимальные условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создать благоприятные условия для  развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным 

и  индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
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- содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    - обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного 

образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-   формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения 

ими задач начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа разработана на следующих принципах: 

 сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

 ( раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использования разнообразия для обогащения образовательной деятельности. 

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность 

в подходах к воспитанию ребёнка; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей; 
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 полнота и интеграция содержания образования, предполагающее 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности; 

 взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны 

здоровья, физической культуры и спорта, другими партнерами. 

Использование ресурсов местного сообщества и дополнительных 

общеразвивающих программ для обогащения детского развития. 

 

Подходы к формированию Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства. 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ. 

 Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку. 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей. 

Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

          Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем. 

Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических 

единиц в течение учебного года, на основе, которой определяется тематика 

образовательной деятельности. Комплексно-тематический подход 

рассматривается широко, как тема месяца, недели.  

Программа МБДОУ -  детский сад №19 направлена на:  

 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 использование форм, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

 

Характеристика особенностей развития детей 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Особенности развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 
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и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. 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 
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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 
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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 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят спасибо и 

пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо 

себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом  

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном 

и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 

элементы группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска); 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 
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доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. 

Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления 

силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх. Дочки-матери, Модель, 

Балерина и больше тяготеют к красивым действиям. К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 

40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 

ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё 

чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 
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разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 

такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 

незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как 

обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане).  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В 

них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение 

помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя 
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считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не 

имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного 

замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве 

контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений (У лысого голова босиком, смотри, какой ползук (о червяке) и 

пр.).  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет 

и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 
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потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные 

с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—

5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
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сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, 

смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку 

раз.  

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев 

используют в речи слова-оценки хороший -плохой, добрый - злой, они 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
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морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей (Я хочу быть таким, как Человек-Паук, Я 

буду, как принцесса и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) 

или его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.).  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 

во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной 

и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 

лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 

устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
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контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести 

тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(Кто будет…?).  

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре Театр выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной 

и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками - продевать их 

в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если 
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предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 

прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально 

пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами 

на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
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оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-6 лет 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
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детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из 

целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах.  

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6 -7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям (добрый человек - это такой, 

который, всем помогает, защищает слабых) и достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 



 
 

22 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и 

нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
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людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей с взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин 

по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
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вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину; с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении; способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они 
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делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно 

использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

- картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 

со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 

воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. 

е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости 

их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов 
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также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие 

животные). Возможность успешно совершать действия классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют 

ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые 

понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального 

назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, 

они могут объединить рисунок кошки с группой Дикие животные, потому 

что она тоже может жить в лесу, а изображения девочки и платья будет 

объединены, потому что она его носит. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. 

В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках 

и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами 

фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать 

книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
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не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).  

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им всё ещё нужна.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования и 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования (Приказ 

МОиН от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательного стандарта дошкольного образования»).  
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в среднем дошкольном  возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
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формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок 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.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 19 базируется на 

концептуальных положениях основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
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отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста ( 3-7 лет) представленными в пяти образовательных 
областях 

 

Образовательная область «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» (п. 2.6 ФГОС ДО)..  

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 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.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 
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Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, 

умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в 

совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующей программой: 

Парциальная программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработана 

на основе ФГОС дошкольного образования, которая рекомендуется в рамках 

вариативности содержания образовательной    программы дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в  дошкольном возрасте самостоятельности и 

ответственности. 
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Образовательная область «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 общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

    Основные цели и задачи  

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. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их 

авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других 

людях; формирование традиционных тендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими программами.   

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. Автор допускает использование парциальной программы при 

написании вариативной части основных образовательных программ ДОО. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что  здесь 

намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического 

воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в 

любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

по распределению материала по возрастам позволяют воспитателю 

осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе 

объем и глубину решения поставленных задач. 



 
 

35 

 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников 4-6 

лет «Мой край-моя святыня» направлена на формирование духовно-

патриотических качеств личности ребенка, разработана  Л.В.Бобылева, 

А.В.Султанова, изд. СОГУ К.Хетагурова. 2000г. 

Цель программы: Формирование у детей навыков вдумчивого, 

осмысленного отношения к жизни, развитие духовно-нравственных качеств 

личности через ознакомление детей с осетинской культурой, осетинскими 

народными традициями. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (п.2.6. ФГОС ДО). 

   Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного 

словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; 

воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 

   Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного 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. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; 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, озна-

комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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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, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формиро-

вать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические 

качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими программами 

 

Парциальная программа  по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста « Праздники и развлечения в детском саду» (3-7 лет), 

авторы: Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, А.С.Петелин. 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах 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, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 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; воспитание интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

дополнена дополнительными общеразвивающими программами, 

рассмотренными педагогическим коллективом на педагогическом совете, 

утверждёнными руководителем МБДОУ и прошедшими общественную 

профессиональную экспертизу. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с детьми 

 
Содержание Воз- 

раст 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Нравствен 

ное 

воспитание, 

формирова

ние 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения  

2-5 

лет 

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

 5-7 

лет 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково–

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

Развитие 

игровой 

деятельнос

ти 

-Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

2-7 

лет 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, игры с 

участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом 

дня 

Игры-

экспериментирован

ия 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 

 

2-5 

лет 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

 5-7 

лет 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирова

ние позитив 

ных 

установок к 

труду и 

творчеству 

2-4 

года 

Напоминание, 

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Обучение, Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей, к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 4-5 

лет 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

дидактическая 

игра 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, 

тематические досуги 
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Просмотр 

видеофильмов 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа на огороде и 

цветнике 

 5-7 

лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации, 

Досуг 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельное 

раскладывание 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, уборка их 

Показ,  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры  

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

 

Формирова

ние 

основ 

безопаснос 

ти 

2-7 

лет 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

Напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы с детьми 
Содержание  Воз 

раст  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Развитие 

познава- 

тельно-

исследова-

тельской 

деятельности 

2-5 

лет  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

Экспериментирования   

Простейшие опыты  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием  

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 5-7 

лет 

Интегрированные 

занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментирова- 

ния  

Развивающие игры  

Проблемные 

ситуации  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментиро 

вания 

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 
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в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

Формирова- 

ние 

элементар- 

ных 

математичес- 

ких 

представле- 

ний  
 

3-5 

лет  

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение   

Чтение  

Досуг  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 5-7 

лет  

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг,  чтение  

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Ознакомле- 

ние с 

предметным 

окружением, 

с миром 

природы, 

ознакомление 

с социальным 

миром  

2-5 

лет  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Игры с 

правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование  

Развивающие 

игры  

  

5-7 

лет  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с 

правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментиров

ание  
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огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова 

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование  

Развивающие 

игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Формы работы с детьми 

Содержа

ние  

Воз

раст  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Разви- 

тие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы-

ми и 

детьми  

2 -5 

лет,  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки,  

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, объяснение, 

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- формирование 

умения подавать 

реплики.  

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические 

досуги.  

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  
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обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры.  

(коллективный 

монолог)  

  

5-7 

лет,  

 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

- Поддержание 

социального контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа).  

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

- 

Театрализованные 

игры.  

- Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей  

Речевое 

развитие 

Разви- 

тие всех 

компо- 

нентов 

устной 

речи  

3 -5  - Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. игры 

- Настольно-печатные игры  

- Продуктивная 

деятельность  

- Разучивание 

стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине  

Называние, 

повторение, слушание  

- Речевые 

дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке; 

- Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Словотворчество  

5-7  - Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

- Речевые дид. игры.  

- Чтение 

- Разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

- Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу   

Речевое 

развитие 

Практи-

ческое 

овладе- 

ние 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет)  

3 -5 

лет,  

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги  

Образцы коммуника- 

тивных кодов 

взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

5-7 

лет 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Сюжетно- 

ролевые игры  

 Приоб 

щение к 

художест

венной 

литерату

ре 

2-5 

лет  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид. игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-

печатные игры 

Беседы  

Театр  

5-7 

лет  

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Формы работы с детьми  

Содержа 

ние  

Воз 

раст  

Совместная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Приоб 

щение к 

искусству  

 

Изобрази-

тельная 

деятель- 

ность  

 

Конструк

тивно-

модель 

ная 

деятель- 

ность  

 

2-5 

лет  

Занимательная деятельность 

по конструированию, 

рисованию, лепке (с 2-3 

лет), аппликации (с 3-4 лет), 

художественному 

конструированию (с 4-5 

лет), 

Экспериментирование 

Наблюдения по ситуации  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов, 

в том числе природы, быта, 

произведения искусства, 

картинок 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Экспериментирован

ие  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические 

досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Обсуждение 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Украшение 

личных 

предметов 

Рассматривание 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

 

5-7 

лет  

Занимательная деятельность 

по рисованию, аппликации, 

конструированию, 

художественному 

конструированию, лепке 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов, 

в том числе природы, быта, 

произведения искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятель-

ное 

художественное 

творчество  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Проблемная 

ситуация  

Рассматривание 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

Украшение 

личных 

предметов 
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Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр 

Создание коллекций 

Тематические 

досуги 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

другое)  

Конкурсы 

 

 

Музыка- 

льная  

деятель- 

ность 

  

3-5 

лет  

Занимательная музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Музыкально-дидактические 

игры 

Экспериментирование со 

стуками 

Разучивание музыкальных 

игр,  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная деятельность  

Музыкальное упражнение 

Подпевка, распевка 

Танец  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребёнка  

 5-7 

лет  

Занимательная музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Музыкально-дидактические 

игры 

Экспериментирование со 

стуками 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр,  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная деятельность  

Музыкальное упражнение 

Подпевка, распевка 

Танец  

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Праздники и 

развлечения 

 

 Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребёнка 
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Беседы интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы  работы с детьми 

 
Содержание  Возраст  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

2-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 
Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 
Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 
игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 
Дидактическая 

игра 

Изобразительная 
деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 
деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 
сада, 

Творческие 

задания, 
Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая 

игра 

Физическая 

культура 
2-5 лет Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по развитию и 

закреплению ОВД, 
ОРУ  

Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
 

 

Утренняя гимнастика 

Подражательные 

движения 

Физкультминутки  
Динамические паузы  

Обучающие игры по 

инициативе 
воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  
развлечения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 
движения 
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работа 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 
праздники  

День здоровья (ср. гр.), 

неделя здоровья 

Дидактические игры, 
чтение 

художественных 

произведений, личный 
пример, 

иллюстративный 

материал 
 

 5-7 лет Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 
Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по развитию и 
закреплению ОВД, 

ОРУ 

Игровые упражнения 

полоса препятствий 
Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Элементы спортивных 

игр 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки  

Динамические паузы 
Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 
движения 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по  закреплению ОВД, 
ОРУ 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 
праздники  

День здоровья, неделя 

здоровья 

Дидактические игры, 
чтение 

художественных 

произведений, личный 
пример, 

иллюстративный 

материал 

Игровое 

упражнение 

Подвижные игры 
разной 

интенсивности 

Подражательные 
движения 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 
энциклопедичес 

кой литературы 

 

 

 

 

 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования.  

Способы и методы воспитания и обучения 

1. Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности 

взрослых и детей, направленные на достижение воспитательной цели. 

2. Методы обучения – совокупность путей, способов достижения целей. 

3. Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 
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В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в 

основу которой положены основные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное). 

Наглядные методы и приемы обучения. 

Методы: 

1. Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины.  

Виды наблюдений:  

 кратковременные и длительные;  

 повторные и сравнительные;  

 распознающего характера;  

 за изменением и преобразованием объектов;  

 репродуктивного характера. 

2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ).  

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии;  

- репродукции картин известных художников;  

- книжная графика;  

- предметные картинки; 

- учебные фильмы. 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца. 

 

 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Рассказ педагога. Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит 

перед детьми учебно-познавательную задачу; в рассказе отчетливо 

прослеживается главная идея, мысль; рассказ не перегружен деталями; его 

содержание динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у 

них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 

2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, 

из детского опыта, творческие рассказы) . 

3. Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней 

группы) и этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). По 

дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

4. Чтение художественной литературы. 

Приемы: 

- вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

- указание (целостное и дробное) ; 
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- пояснение; 

- объяснение; 

- педагогическая оценка; 

- беседа (после экскурсии,  прогулки, 

- просмотра диафильмов и т. п.)  

Игровые методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы: 

- внезапное появление объектов; 

- выполнение воспитателем игровых действий; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- введение элементов соревнования; 

- создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

1. Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных 

или практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие) . 

2. Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт — 

это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

3. Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования 

для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях 

объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – 

принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным 

знаком). Используются предметные модели, предметно-схематические 

модели, графические модели. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

- содержания материала; 

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте 

ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем 

дошкольном возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в 

старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов 

обучения) ; 

- формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и 

к нему предусматривает разнообразные приемы) ; 

- оснащенности педагогического процесса; 

- личности воспитателя. 
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Средства реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Выбор средств обучения зависит от: 

 закономерностей и принципов обучения; 

 общих целей обучения, воспитания и развития; 

 конкретных образовательных задач; 

 уровня мотивации обучения; 

 содержания материала; 

 времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 объема и сложности материала; 

 уровня подготовленности воспитанников, сформированности у них 

тех или иных навыков; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

 типа и структуры занятия; 

 количества детей; 

 интереса детей; 

 взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность) ; 

 материально-технического обеспечения, наличия оборудования, 

наглядных пособий, технических средств; 

 особенностей личности педагога, его квалификации. 

 



 
 

54 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО):  

- для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья оптимальные условия для развития 

ребенка – это продуманное соотношение. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные  

на  текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней  его  

жизни;  обеспечивают  активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  с окружающими и  

поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок. 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятель

ности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодейст 

вие ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая  Поиск 

партнера по 

игре, 

придумыва- 

ние новых 

правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональ- 

ной 

насыщеннос- 

ти игры, как 

способ 

развития 

нравственно 

го и 

социального 

опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использова- 

ние 

режиссерских 

и 

театрализован

ных игр.  

Использова- 

ние ролевой 

игры, как 

способ 

приобщения к 

миру 

взрослых. 

Взрослый – 

партнер по 

игре, без 

которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта.  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м  

 

Эксперименти

рование  

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использова- 

ние в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи.  

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирова- 

ния 

новообразован

ий психики 

ребенка.  

Проявляет 

любознатель- 

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения  

продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональ- 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 
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ных 

выражений. 

Придумыва- 

ние поделки 

по 

ассоциации.  

отношений с 

взрослым.  

свои мысли и 

желания  

проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандарт- 

ных  

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни 

ребенка.  

Поиск нового 

способа 

познания 

мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской 

жизни.  

 

Развитие 

взаимодейст- 

вия с 

педагогом и 

членами семьи 

на новом  

уровне. 

Познание 

окружающей 

действитель- 

ности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности.  

 

Ребенок 

обладает 

элементарны- 

ми 

представле- 

ниями из 

области 

живой 

природы, 

естествозна- 

ния, 

математики, 

истории  

 

Манипуляция 

с предметами  

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением 

произволь-

ностью и 

свободой 

поведения.  

Поиск новых 

способов 

использовани

я предметов в 

игровой 

деятельности  

Взрослый 

рассматривает

ся как 

основной 

источник 

информации.  

У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика  

трудовая  Воспроизве-

дение 

конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок.  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение 

за трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  
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различных 

способов 

организации 

труда.  

проявление 

сопережива- 

ния, 

сочувствия и 

содействия.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – 

формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок 

становится творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, 

поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой 

деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что 

раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового 

проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 

мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку.  

Иннициативность Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 

своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам.  

Развитие 

творческого 

мышления  

 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства 

психических процессов, добивается успехов. Особая роль 

в этом процессе отводится развитию воображения. 

Процесс воображения носит сугубо личностный характер, 

и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению.  
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Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие 

у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее. Самостоятельность – это не только выбор 

деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи 

и способов ее решения, но и свободой поведения.  

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в 

ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной 

деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 

экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными 

свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. 

Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 

самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить 

более целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. 

Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти 

новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 

применять уже имеющиеся знания.  

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

деятельность. Она позволяет создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития 

инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора 

вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 

правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к 

духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности.  

В образовательном пространстве детского сада культурные практики 

можно использовать:  
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 досуговые мероприятия;  

 разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может 

свободно высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, 

истории, стихи; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука;  

 музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной 

сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по 

индивидуальному видению – все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению.  

 режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить 

материалы к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем 

чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления поделок;  

 проведение организованной образовательной деятельности. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети решают, на 

каком виде транспорта им поехать. Воспитатель создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и сотрудничества.  

Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры 

можно использовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по 

два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по 

интересам, способностям, то есть по замыслу детей. Разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в 

первой и во второй половине дня.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности 

использования культурных практик в амплификации детского развития.     

Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с 

прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, 

родители) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована, как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
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- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

- Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для 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 совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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        2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

                                             семьями воспитанников 

Основная образовательная программа ДОУ ориентирована на 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО п.1.6, пп. 9).  

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов 

перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, 

предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями.  

Характерной тенденцией современного периода в развитии 

отечественного образования является стремление образовательных 

учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в жизни 

ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют 

родители, которые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 

запросов семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

Изучить отношение родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условиям организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье для установления 

партнерских отношений с семьей. 

Способствовать популяризации лучшего опыта воспитания  в детском 

саду и семье  среди родительской общественности, оказать помощь в 

преодолении трудностей, возникающих в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

Информировать родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

Создать условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (области). 

Поощрить родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, за создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их потребностями и 

интересами. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее. 

Тип семьи: 

- полная (наличие обоих родителей); 
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- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома, или проживания 

детей у бабушки); 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений). 

Сущностные характеристики семьи: 

- проблемная семья; 

- зрелая семья; 

         - национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

- возраст родителей; 

- образование родителей; 

- трудовая занятость родителей; 

- экономическое положение семьи. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на развитие 

сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.  

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений 

семьи и ДОУ, взаимная помощь, уважение и доверие; 

3. Принцип открытости.  

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.  

6. Принцип обратной связи.  

Основные задачи: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. 

                             

                            Формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 
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В создании условий 

 

- участие в акциях и субботниках по 

благоустройству территории 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие в работе  Наблюдательного Совета, 

Родительского комитета, Совета ДОУ, 

педагогических советах 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы и фотовыставки, фото и видео 

репортажи «Моя семья-мое богатство», «Как мы 

отдыхаем», «Спортивная жизнь нашей семьи», 

«Правильное питание – залог здоровья» .) 

- памятки 

-  сайт ДОУ 

-консультации, семинары, мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции, 

- распространение опыта семейного воспитания 

(клуб «В гармонии с ребёнком». «Музыка в 

каждом из нас», «Я патриот» ) 

- родительские собрания 

-консультативный пункт для родителей детей 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности ОУ, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей, 

- дни здоровья, 

- выставки  совместного творчества 

- совместные праздники, театральные 

постановки, 

- встречи с интересными людьми (выдающие 

спортсмены поселка, представители разных 

профессий) 

- Семейная спартакиада (в течение года 4 этапа) 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, акциях «Поможем птицам», «Чистый 

поселок» 

 

Тематика бесед,  детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 2—3 лет: 

- Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; 

- Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психо-

логических травм;  

- О воспитании опрятности без насилия; 
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- Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и 

самостоятельности в исследовании окружающего мира;  

- Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои 

потребности; 

- Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком;  

- Игры в песочнице; 

- Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; 

          - Когда запугивание приводит к психической травме ребенка;  

- Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»;  

- О чем сообщает детское выражение «Я сам»;  

- Поддержка малыша в способности быть автономным в своих 

действиях, чувствах и желаниях и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста (3—5 лет): 

- В чем проявляется индивидуальность ребенка; 

- О праве ребенка быть самим собой; 

- Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье;  

- Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и 

беспомощность; 

- Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств;  

- Как выдерживать накал эмоций своего ребенка;  

- Почему приходят капризы и упрямство;  

- Педагогика родительского запрета;  

- Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; 

- Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства;  

- Домашние игры, развивающие речь; 

- О пользе домашнего чтения;  

- Семейный этикет и самообслуживание;  

- Игры для развития любознательности, воображения и творчества;  

- Игры и игрушки для домашних праздников и будней; 

- Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании;  

- Природа в доме; 

- В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье. 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста (5—6 лет): 

- Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, 

социуме, природе;  

- Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении 

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола;  

- Если ребенок не умеет проигрывать;  

- Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

-  Экологические игры с ребенком дома;  

- Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;  
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- Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; 

-  Профилактика школьных страхов у ребенка; 

- Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»;  

- О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

- Что коллекционирует современная семья;  

- О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам. 

 

 

 

          2.6. Иные характеристики содержания Основной 

 образовательной    программы дошкольного образования 

 

 

 

                          Преемственность ДОУ  и школы 

 

Формы сотрудничества по преемственности в работе дошкольного 

образовательного учреждения и школы. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями 

образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. 

В дошкольном возрасте закладываются важнейшие черты будущей личности. 

Необходимо стремится к организации единого развивающего пространства – 

дошкольного и начального образования. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению (естественность перехода из детского сада в школу); 

-  улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

-  углубление интереса к жизни в школе; 

- оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при 

подготовке к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, 

педагогов Учреждения, учителей начальных классов по созданию условий 

для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен 

степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

образовательных учреждений. 

Формы работы: 

- экскурсии в школу; 

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 
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- участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

- выставки рисунков и поделок; 

- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе. 

 

Социальное партнёрство 

 

№ 

п\

п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 РУО АМС Моздокского 

района 

Посещение концертов, участие в конкурсах, 

выставках 

2 МБГУ «Моздокский 

районный дом культуры» 

Посещение концертов на базе РДК. 

Выступление учащихся РДК в детском саду 

3 «Ново-Осетинский 

поселковый совет» 

Проведение совместных физкультурных 

праздников, Дней здоровья, спортивных 

соревнований, тренировок 

4 МБООШ « ст. Ново-

Осетинской» 

Экскурсии, праздники, познавательные и 

развлекательные программы, игры 

5 Ново-Осетинский Дом 

Культуры 

Праздники, конкурсы, познавательные и 

развлекательные программы, мультфильмы 

6 ФАМП ст.Ново-Осетинской Вакцинация воспитанников ДОУ 

Приглашение специалистов на 

родительские собрания, заседания 

семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями 

детей, не посещающих дошкольные 

учреждения  

7 ГИБДД Профилактическая работа по сохранению 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

ДОУ, детьми и родителями. 

Проведение экскурсий 

9  Детская библиотека  Праздники, познавательные и 

развлекательные программы, игры, 

экскурсии организованные специалистами 

библиотеки 
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ДОУ имеет достаточный спектр возможностей для организации 

сотрудничества с педагогами других ДОУ, физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы, расширению кругозора воспитанников. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 Основной образовательной  программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально–техническое обеспечение 

Программы включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, 

учебно-методический комплект.   

Программа не требует особого нестандартного оснащения и 

реализуется на имеющейся у Учреждения материально – технической базе, 

соответствующей действующему государственному стандарту и 

требованиям. Количественные показатели отображены в паспортах 

помещений 

 

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

  

Организация охраны и пропускного 

режима 

Тревожная сигнализация экстренного 

вызова группы немедленного 

реагирования 

Пропускной режим осуществляется 

дворником 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Имеется 

Наличие  плана эвакуации Имеется 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных выходов) 

Не загромождены, подъездные пути 

очищены и свободны 

Состояние территории, ограждения Территория в удовлетворительном 

состоянии, ограждение без 

повреждений, металлические ворота и 

калитка закрываются 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

Ответственный за пожарную 

безопасность и электрохозяйство, 

завхоз 
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Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный за обеспечение охраны 

труда, заведующая ДОУ  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Ответственные за обеспечение 

безопасности образовательного 

процесса, заведующий, завхоз, 

воспитатели группы. 

 

№ 

п/п 

Вид 

помещения  

Функциональное 

использование 

               Оснащение 

1. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим,  

обслуживающим 

персоналом и 

родителями: 

- создание 

благоприятного психо-

эмоционального климата 

в учреждении; 

- развитие 

профессионального 

уровня педагогов;  

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

и развития детей 

- Библиотека педагогической, 

методической и нормативной 

литературы; 

- документация ДОУ; 

- мебель (шкаф, стол, стулья); 

- компьютер, принтер 

 

15 Спортивная 

площадка 

Проведение утренней 

гимнастики, 

физкультурной 

образовательной 

деятельности, 

спортивных праздников, 

досугов: 

- укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, 

развитие физических 

качеств. 

- Спортивное оборудование 

для метания, лазания, ходьбы 

( лестницы). 

16. Групповой 

участок 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

двигательная активность: 

-развитие 

познавательных 

способностей, трудовой 

- Игровое оборудование 

(машина, карусель, беседка, 

песочницы, горки); 

- спортивное оборудование 

для метания, лазания, ходьбы 

(машина, лестницы).  
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деятельности, 

укрепление здоровья. 

18 Групповая 

комната 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с 

родителями групповые 

мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, 

стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Центр  творчества. 

Центр книги. 

Центр строительства. 

Центр познания. 

Игровой центр. 

Спортивный центр. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель, согласно 

росту детей.   

Магнитофон.  Телевизор. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный 

материал,  наборы детских 

конструкторов, конструктор 

Lego,  иллюстративный 

материал, материал для 

художественно-эстетического 

развития (пластилин, клей, 

краски, гуашь, карандаши, 

мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты 

и  материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный 

материал для изготовления 

поделок). Выделены 

специальные зоны для 

организации наблюдений за 

растениями (природные 

уголки), оформлен календарь 

природы. 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок. 
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Диагностический материал. 

Перспективные и 

календарные планы, табеля 

посещаемости и другая 

документация. 

Ковер. 

Более подробно - паспорт 

группы.  

 Спальное 

помещение 

 

Дневной сон. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гимнастика 

пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная 

разгрузка. 

В спальне установлены 

индивидуальные кровати.  

Подборка аудиокассет и 

дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Методический центр 

педагогов, стол и стулья. 

 

Приемная 

группы 

 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями. 

Выставки, фотовыставки. 

Консультативная работа 

с родителями. 

Эмоциональная 

разгрузка. 

 

В раздевалке установлены 

индивидуальные шкафчики,   

скамеечки, ковровые 

дорожки. Имеются стеллажи 

для детских творческих 

работ,  стенды с информацией 

для родителей, папки-

передвижки для родителей, 

выставки детского 

творчества, «Уголок 

«Потеряшка», выносной 

материал для прогулок. 

 Умываль- 

ная  комната 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гигиенические 

процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный 

с водой. 

Отдельные унитазы для 

мальчиков и девочек, 

отдельные раковины, ванная 

для мытья ног,  ячейки для 

полотенец на каждого 

ребенка. Хозяйственный 

шкаф. В группах раннего 

возраста горшки на каждого 

ребенка и стеллаж для 

хранения, отдельные 

раковины для детей, ячейки 

для полотенец.  

 Пищеблок 

 

Приготовление пищи для 

детей. 

Электрическая плита-1, 

электромясорубка -1, 
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Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

областям «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие». 

 

холодильники-2, посуда, 

разделочные столы, доски,  

технологические карты 

приготовления блюд, меню и 

др. 

 

 Зона 

зеленых 

насаждений 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность 

по приобщению 

воспитанников к 

природе, формированию 

основ экологического 

сознания: беседы, 

наблюдения за живыми 

объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и 

опытническая 

деятельность. 

Психологическая 

разгрузка. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, мини-огород,  

мини-озеро. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Программы и методические пособия 

 

 Образовательные программы и 

педагогические технологии, с учетом которых 

реализуется ООП 

Количество групп 
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1. «Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2 /15) 

1 

2. «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой-М. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 г.» 

1 

3. «Основная образовательная программа МБДОУ 

№19» 

1 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова,  

М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 г. 

1 

5. «Мы» программа экологического образования 

детей. Н.Н. Кондратьева. СПБ «Детство-Пресс», 

2012 г. 

1 

6. «Я-Ты-Мы» программа социально-

эмоционального развития дошкольников, О.Л. 

Князева, М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2005 г. 

1 

7. «Из детства в отрочество» программа по 

физическому развитию,  

Н.В. Полтавцева, М. «Просвещение», 2015 г. 

1 

8. « Физическая культура в детском саду». Л.И. 

Пензулаева. 

М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 г. 

1 

9. «Са- Фи- Дансе», программа физического 

развития детей. Ж.Е. Фирилева. 

М. «НЦЭНАС», 2014 г. 

 

1 
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10. «Театр физического развития и оздоровления». 

Н.Н. Ефименко,  

М. «Дрофа», 2012 г. 

1 

11. «Здоровый малыш», программа оздоровления 

детей в ДОУ,  

под ред. З.И. Бересневой, М. «ТС Сфера», 2005 г. 

 

1 

12. «Патриотическое воспитание в детском саду», 

под ред. М.Ю. Новицкой,  

М. «Линка- Пресс», 2009 г. 

1 

13. «Театр- творчество- дети». Н.Ф. Сорокина, М. 

«Линка- пресс», 2012 г. 

1 

14. «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры», О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева, СПБ «Детство- Пресс», 2004 г. 

1 

15. «Учебно- методические комплекты к программе 

«От рождения до школы», М. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 г. 

1 

16. «Конспекты комплексно- тематических занятий. 

Интегрированный подход», Н.С. Голицина, М. 

«Скрипторий 2003», 2014 г. 

1 

17. «Комплексные занятия в детском саду», Т.М. 

Бондаренко, Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 г. 

1 

18. «Развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста», под ред. Л.А. Парамоновой, М. 

«ОЛМА  Медиа Групп», 2013 г. 

 

1 
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Парциальные программы и педагогические технологии, с учетом 

которых реализуется часть ООП формируемая участниками 

1. «Мой край – моя святыня», Л.А. Бобылева, А.В. 

Султанова, изд. СОГУ им. К. Хетагурова. 2000 г. 

1 

2. «Безопасность». Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, 

СПБ «Детство- Пресс»,  

2004 г. 

1 

3. «Дошкольникам  о  правилах дорожного 

движения» Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко, М. 

«Просвещение», 2010 г. 

1 

 

Средства обучения и воспитания 

 

 

Центры активности: Содержание 

  

Центр творчества Мольберт двухсторонний, ширма напольная, ширма 

настольная, гуашь, краски акварельные, альбомы, 

Бумага  А 4, бумага цветная, восковые мелки, 

пластилин, кисти, доска для лепки, стеки, ножницы, 

набор образцов рисунков, простые карандаши, 

цветные карандаши, трафареты, фартуки, фонотека с 

песнями по возрасту (диски), портреты детских 

композиторов и композиторов классиков по 

программе, музыкальные дидактические игры, 

ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, 

трещотки, коробочка, колокольчики, погремушки), 

пальчиковый театр, кукольный настольный театр, 

фланелеграф 

Игровой  Автомобили мелкие, средние; набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, кукольная коляска, куклы, 

пупсы, детский телефон, модуль для сюжетно-

ролевой игры и набор «Пожарная станция»,  

«Аптека», «Школа», «Ремонтная мастерская», 

«Кухня», «Дом», «Почта», «Больница», «Строители», 

«Магазин», «Парикмахерская», фигуры животных, 
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набор детской мебели (мелкий, крупный),набор 

домашней кухонной техники, набор «Правила 

дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», 

«Ферма», «Магазин», «Больница», фигурки сказочных 

персонажей, набор масок.  

Литературный  Книги известных детских авторов, детская 

энциклопедия, набор «Фотографии детских 

писателей», книги сказок,  книги загадок, пословиц, 

поговорок, «Чистоговорки и скорокоговорки».  

Спортивный Коврики массажные, шнур длинный, короткий, куб 

деревянный, мяч-попрыгунчик, мячи, обруч плоский, 

обруч малый, палка гимнастическая, скакалки, кегли, 

кольцебросы, обруч большой,  дуга для подлезания, 

мешочки с грузом, ленты, флажки 

Учебно-

дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Набор счетного материала (магнитный), 

геометрические фигуры, набор цифр и 

арифметических знаков, иллюстративный материал 

по изучаемым темам, серия картин по изучаемым 

темам, полоски разной длины и цвета, геометрические 

фигуры, набор цифр и арифметических знаков, 

экологические игры, счетный материал, комплекты 

карточек с заданиями, комплекты разрезных карточек, 

комплекты пособий со шнурком, комплекты 

демонстрационных таблиц,  комплекты материалов 

для конструирования, геометрические тела и 

основания для геометрических тел, 

демонстрационный стенд, ящик с тканью, материал из 

бусин для счета,  пирамидка с кубиками, пальчиковый 

театр, шашки, логические задачи,  

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Играем в сказку» («Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Три поросёнка») 

серия пособий «Мир в картинках» 

серия пособий «Рассказы по картинкам» 

серия пособий «Расскажи детям о…» 

плакаты «Счёт», «Цвет», «Форма» 

плакаты: домашние животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, животные Африки и др.; 

картины для рассматривания: коза с козлятами, кошка 

с котятами, свинья с поросятами, собака с щенками; 

серия «Мир в картинках»: деревья и листья, 

домашние животные, домашние птицы,, животные 

жарких стран, животные средней полосы и др.; 

серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена 
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года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа»; 

серия «Расскажи детям о…»: домашних животных, 

домашних питомцах, животных жарких стран, 

морских обитателях, жарких стран и др. 

Учебно-

дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Дидактические игры (от слова к букве), игры со 

словами, шероховатые, тактильные буквы - печатные, 

прописные; игра с буквами, словами; 

иллюстративный материал по изучаемым темам, 

схемы для обучения составления описательных 

рассказов, сюжетные картинки, портреты писателей, 

мнемотаблицы и мнемодорожки, сюжетные картинки 

и серии сюжетных картинок для обучения 

рассказыванию, игры на развитие дыхания, силы 

воздушной струи, книжки кубики, учим звуки. 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Грамматика в картинках»:  

серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба» 

Учебно-

дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Предметные картинки (инструменты, профессии, 

мебель, продукты и т.д.), игры и упражнения, игровые 

комплекты для групповой деятельности, комплект 

развивающий конструктор «Изобретатель» 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Государственные символы России  

День Победы 

Великая Отечественная война в произведениях 

художников 

Защитники Отечества 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

Расскажите детям о Московском Кремле 

Дорожные знаки 

Учебно-

дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Предметные картинки: музыкальные инструменты, 

диски знакомых детских песен, произведения 

классиков,  дидактический материал «Национальные 

костюмы народов России», игры на развитие 

музыкальных способностей, схемы для обучения 

последовательности рисования, лепки, аппликации, 

альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации),  

набор трафаретов 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках»: гжель, городецкая роспись 

по дереву, дымковская игрушка, 

серия «Искусство – детям»: волшебный пластилин, 
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городецкая роспись, дымковская игрушка, простые 

узоры и орнаменты, сказочная гжель, секреты 

бумажного листа, 

тайны бумажного листа и др. 

Учебно-

дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Физическая 

культура» 

Иллюстрированный материал по изучаемым темам, 

предметные картинки развивающих упражнений, 

картотека подвижных игр в группе, картотека 

подвижных игр на прогулке, спортивно-игровой 

набор, детский уголок, коврик массажный, скакалка, 

мяч, канат для перетягивания 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь 

серия «Расскажи по картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок дня; 

серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта  

 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

3.3.Режим дня            

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Группа 

функционирует в режиме  10,5-часового пребывания ребенка в детском саду). 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).  
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

 

 

 

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

разновозрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года  

 

 

 

Примерный режим дня 

на холодный период   

№ 

п/п 

 

Режимный процесс 

 

Время проведения 

1 Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.20 – 8.50 

3 Игры. Самостоятельная деятельность.  8.50 – 9.00 

4 Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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5 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 9.50-10.00 

6 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

10.00 – 11.50 

7 Возвращение с прогулки, игры.  11.50 – 12.10 

8 Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.40 

9 Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

10 Постепенный подъём; воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.25 

11 Подготовка к уплотненному полднику. Полдник.  15.25 – 16.00 

12 Игры, самостоятельная деятельность детей.  16.00 – 16.25 

13 Чтение художественной литературы  16.25 – 16.40 

14 Игры, самостоятельная деятельность.  16.40 – 17.30 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой 

17.30-18.00 

 

 

 

Примерный режим дня 

на теплый период года 

Режимные моменты Время 

проведения 
Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на 

улице) 

 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20 – 8.50 

Игры 

 
8.50 – 9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

 
9.00 – 9.25 

Второй завтрак 

 
9.25 – 9.45 

Подготовка к прогулке 

 
9.45 – 10.00 
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Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально 

организованная деятельность, воздушные ванны) 

 

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей  

 

11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Подъём, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 

 
15.15 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей 

домой 

 

15.45 – 18.00 

 

Распределение видов деятельности в течение дня 

№ 

п/п 

Режимные моменты Формы работы 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность  

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка); 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.); 

создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержанием образовательных 

областей и тем. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 
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4. Разнообразная  детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, 

игры с правилами, сюжетные игры, музыкально-

дидактические, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, дежурство, поручения, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание, рассматривание и др. 

5 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (см. расписание 

непосредственной образовательной деятельности) 

6. Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с 

режимом дня). 

7. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 

дежурства, поручения, экспериментирование. 

9. Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

10. Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

11. Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 

12. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

13. Непосредственная 

образовательная 

НОД через образовательные области. Занятия по 

дополнительному образованию с учетом 
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деятельность,  

самостоятельная 

деятельность 

доминирующих образовательных областей. 

Подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные 

игры, игры с правилами, музыкальные подвижные 

игры, соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание, игровая 

деятельность и другие. 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

15. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

16. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 

дежурства, поручения, экспериментирование. 

17. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка). Совместная 

деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

ДОУ проводит постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Под руководством воспитателей осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 
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Педагоги обращают внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкуль-

турного и спортивно-игрового оборудования. 
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 
 

Режим двигательной активности воспитанников 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Разновозрастная группа 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

6-8 
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б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 

 физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультур- 

ный досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

б) физкультур- 

ный праздник 

2 раза в год от 30 до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5градусов. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя  в  спальне обязательно. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в Учреждении 

составляет около 2,5- 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до  обеда  и во  вторую половину дня – после дневного сна и 

(или) перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже - 10°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  10°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  

скорости  ветра  более  15м/с. 

Прогулка  состоит  из  следующих частей: 

  наблюдение, 

  дидактические игры, 

  подвижные и спортивные игры, 
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  труд на участке, 

  индивидуальная работа с детьми, 

  самостоятельная игровая деятельность детей. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий,  усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 3-х разовое питание.  

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующую. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил питания: 

- мыть  руки  перед едой, 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее 

пережевывать, 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной салфеткой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. 

На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников  

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
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позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других  людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет  (игры,  подготовка  к  

занятиям, личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3 

часов. 

 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У  

дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в разновозрастной группе обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

 
 

Период         Тема периода,  разновозрастная группа (1-4 неделя)         

Сентябрь 

Познакомить 

детей с 

помещением 

групповой 

комнаты, 

рассказать о 

правилах 

поведения в 

группе, спаль- 

ной комнате 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Игрушки». 

Рассказать 

детям о 

игрушках 

Знакомство с 

участком 

детского сада. 

Дать понятия 

детям: 

деревья, 

кустарник, 

цветы 

 

Закрепить 

знания имен 

детей в 

группе. 

Рассказать о 

дружбе 

Октябрь 

Рассказ 

воспитателя о 

станице с 

показом 

фотографий 

памятных 

мест ст.Ново-

Осетинской 

Целевая 

прогулка по 

улице 

Октябрьской 

Игры на темы 

окружающей 

жизни 

«Дом, в 

котором я 

живу». Рису-

нок, 

выполненный 

совместно 

Ноябрь 

Музыкальное 

развлечение 

«Здравствуй, 

осень». 

Разучивание 

стихов, песен 

об осени. 

Рисование 

(примакива-

нием) «Листья 

желтые летят» 

Наблюдение 

за 

транспортом. 

Объяснить 

ребятам, что 

машины 

бывают 

грузовые и 

легковые. 

Целевая 

прогулка 

«Какие 

машины едут 

по нашей 

улице» 

Семья, 

семейные 

традиции. 

Рассказы 

детей о своей 

семье 

Витамины 

полезны для 

здоровья. 

Закрепить 

знания об 

овощах и 

фруктах, 

учить 

определять их 

на вкус. 

Заучивание 

потешки 

«Огуречик- 

огуречик» 

Декабрь 

Зима в 

Осетии. Знать 

особенности 

зимы региона 

(слабые 

морозы, мало 

снега,туманы). 

«Зимующие 

птицы». 

Знакомить с 

зимующими 

птицами 

нашего 

региона, 

Домашние 

животные. 

Рассматрива-

ние картины 

«Кошка с 

котятами». 

Рисование 

Новый год. 

Закрепить 

представления 

о новогоднем 

празднике. 

Разучивание 

песен, стихов 
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Чтение 

детской 

литературы о 

зиме 

Е.Саконская 

«Где мой 

пальчик?», 

Е.Ильина 

«Наша елка» 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам зимой- 

подкармли-

вать птиц, с 

папой сделать 

кормушку 

«Всем котятам 

по клубочку» 

о елке. 

Февраль 

Мы - дружные 

ребята. 

Закрепить 

знания детей о 

том, что в 

группе есть 

девочки и 

мальчики. 

Чтение 

Ч.Янчаровс-

кий «Новые 

друзья» 

Обувь и 

головные 

уборы. Чтение 

Э.Машковская 

«Митя сам». 

Познакомить с 

обобщающи-

ми понятиями: 

головные 

уборы, обувь. 

Рассмотреть 

осетинские 

головные 

уборы 

Посуда. 

Закрепить 

понятия о 

классифика-

ции посуды: 

чайная, 

столовая. 

Е.Благинина 

«Обедать» 

(чтение). 

Аппликация 

«Украсим 

поднос». 

Праздник 

Защитника 

Отечества. 

Изготовление 

подарков. 

Чтение 

худ.литера-

туры по теме 

Март 

Праздник мам 

и бабушек, 

воспитывать 

желание 

заботиться, 

беречь и 

любить. 

Разучивание 

стихов, песен 

к женскому 

дню, 

продуктивная 

деятельность 

по теме 

Формировать 

знания детей, 

что есть дома, 

в которых 

живут люди, а 

есть 

общественные 

места и 

здания:почта, 

магазин,школа 

Мой поселок. 

Закрепить 

знания детей о 

своей станице, 

общественных 

местах 

Развлечение 

«Весна 

пришла». 

Разучивание 

стихов, песен 

о весне 

Апрель 

В гостях у 

бабушки  

На-На. 

Продолжить 

знакомить с 

народными 

сказками и 

Воспитание 

мальчиков в 

осетинской 

семье.  

 

 

 

Флаг нашей 

республики. 

Знакомить с 

символикой 

республики.  

 

 

Беседа 

«Празднично 

украшенные 

улицы 

станицы».  
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фольклором 

Осетии. Вечер 

загадок о 

природе 

Осетии 

Коллективная 

аппликация 

 

 «Осетинская 

сакля» 

Рисование 

 

 «Флаг 

Осетии»  

Коллективная 

аппликация 

«Украсим 

улицу к 

празднику» 

Май 

Праздник 

Победы. 

Рассказ 

воспитателя о 

значении 

праздника в 

нашей стране. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

на военную 

тематику. 

Труд 

взрослых. 

Закрепить 

знания о 

профессиях 

воспитателя, 

помощника  

воспитателя, 

повара, 

дворника. 

Чтение 

В.Маяковс-

кого «Кем 

быть?» 

Мир природы. 

Рассмотреть 

клумбы с 

цветущими 

растениями. 

Закрепить 

умение 

находить у 

травянистых 

растений 

стебель, 

листья, цветы. 

Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций 

 

До свидания, 

детский сад, 

здравствуй, 

школа! 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

В программе представлено примерное расписание образовательной 

деятельности при работе по пятидневной неделе.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для младших и средних дошкольников не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а для старших - 45 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  организуем в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводим 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Воспитателям предоставляется право менять их место в 

педагогическом процессе, интегрировать (объединять) содержание 
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различных видов непосредственно образовательной деятельности в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

 

Реализация регионального компонента интегрировано в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности.  

 

1.1.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №19 ст.Ново-Осетинской 

 Базовая образовательная 

область 

Количество условных часов в год 

Разновозрастная группа 

1.1.

1. 

 

 

Познавательное развитие 

 Ознакомление с окружающим. 

(ознакомление с социальным и 

предметным окружением, 

ознакомление с миром природы) 

 ФЭМП 

 

 

36 

 

 

36 

1.1.

2. 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 Художественная литература  

 Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

36 

18 

 

--- 

 

1.1.

3. 

 

Социально-коммуникатив 

ное развитие 

 ОБЖ 

 

 

9 

1.1.

4. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация 

 Музыка 

 Конструирование 

 

 

36 

18 

18 

72 

9 

1.1.

5. 

 

Физическое развитие 

 Физкультурное 

  

 

72 

 

ИТОГО  в год: 360 
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Образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах 

и самостоятельная детская деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

     

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательс 

кая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, 

 праздников, мероприятий 

 

 

 

Традиционные музыкальные и спортивные праздники и развлечения  

 
месяц 1неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 5 неделя 

август     Развлече- 

ние 

«До 

свидания, 

лето!» 

 

сентябрь Музыкальное 

развлечение «Ново

селье в нашей 

группе» 

 

 

Физкультурный 

досуг: «Мои 

любимые игрушки». 

Литературный 

досуг 

«Мама коза и 

козлята» 

Театрализация «

Колобок – 

румяный бок» 

 

октябрь День здоровья 

«В гостях у 

Айболита» 

Игровое развлечение 

«На лесной 

лужайке» 

Праздник 

осени. Конкурс 

поделок 

«Волшебница- 

Осень» 

 

Муз досуг 

«В гости к 

бабушке 

Матрёне» 

Ярмарка 

«Урожай 2018». 

 

 

ноябрь ОБЖ «Тили- тили – 

тили бом!» 

Спортивное 

развлечение 

«В гости к дедушке 

«АУ» 

 

Игровое 

развлечение «При

ключения 

колобка» 

ЗОЖ Развлече-

ние «Зайка - 

незнайка» 

 

Муз 

праздник

«Мама 

согревает 

 

декабрь ПДД «Наш друг -

светофор» 

Развлечение с 

элементами 

экспериментирова- 

ния «Удивительные 

превращения» 

Игровое 

развлечение 

«Поможем 

птичкам зимой» 

Праздник Новый 

год 

 

 

январь  Литературный досуг 

«Добрая сказка» 

Физкультурное 

развлечение 

«Снеговик в 

Игровое 

развлечение «Зи
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гостях у ребят» мой на воздухе» 

 

февраль Литературный 

досуг 

«Путешествие в 

страну сказок» 

День здоровья 

«Айболит в гостях у 

ребят» 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе с папой». 

День зимнего 

именинника 

«Кукла Катя» 

 

 

март Утренник для 

мамочки. 

Познавательное 

развлечение 

«Весенняя 

прогулка» 

«День Воды-22 

марта»- 

развлечение 

«Капелька воды» 

ПДД «Три 

сигнала 

светофора» 

 

апрель День здоровья 

«Милый Зайка 

заболел» 

Развлечение 

«Мои любимые 

сказки» 

 

Познавательное 

развлечение 

«День Земли» 

ПДД 

«Светофор» 

 

май Физкультурный 

досуг « 

Разведчики» 

Совместное 

развлечение с 

родителями « Моя 

семья» 

Развлечение 

«День варенья» 

  

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/п 

Характеристика  

предметно- 

пространственной 

 среды 

Содержание 

1  Насыщенность среды 

должна соответствовать 

возрастным возможностям 

детей и  

содержанию Программы 

 

Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

 - двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 
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подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением  

- возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды  в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе                               

от меняющихся интересов  и 

возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например: детской 

мебели, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных  для 

использования в разных видах детской 

активности  

4 Вариативность  - Наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), 

а так же разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

5 Доступность  - Доступность для воспитанников, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей,  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность  и сохранность материалов 

и оборудования 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности 

их использования                           
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Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

в группе дошкольного возраста 

        Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений группы, зала, коридора и участка. 

         Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть  доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает 

им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповой комнате, но и в спальне, раздевалке, коридоре. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

        В соседнем помещении с групповой комнатой детского сада  находятся 

специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и 

видеопроектора. 

        В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно- прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

         Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 
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       Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры: 

 

 

 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в  разновозрастной группе    

с учётом образовательных областей 

 

Условные зоны развития Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Атрибуты, оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

Уголок ряжения  Костюмы, наряды, головные уборы, маски, 

акссесуары 

Уголок дежурства Панно с кармашками для фотографий 

воспитанников, график дежурств, 

спецодежда 

Центр безопасности Макет «Перекрёсток», специальный 

транспорт, стол (или ковровое покрытие) 

«Дорога», книжки, иллюстративный 

материал, картотека игр по темам бытовой, 

дорожной, пожарной безопасности, 

дидактические игры, фуражка инспектора 

ГИБДД, жезл, дорожные знаки и прочее.   

Патриотический  Иллюстрации на тему «Моя семья», «Моя 

группа», «Мой детский сад» 

Познавательное развитие 

Центр дидактических игр Настольно-печатные игры  об объектах 

окружающего мира, общественных нормах, 

профессиях водитель, почтальон, продавец.  
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Центр занимательной 

математики 

Настольно-печатные игры по ФЭМП,  по 

обогащению сенсорного опыта 

Центр природы Комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, природный материал, календарь 

погоды, наглядный иллюстративный 

материал  с изображением диких и 

домашних животных, птиц, книги с 

иллюстрациями животных и птиц, 

тематические альбомы, дидактические игры, 

инвентарь для ухода за растениями, 

бросовый материал 

  

Речевое развитие 

Центр речевого развития Игры, способствующие формированию 

словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, связной речи; 

картотеки игр со словом 

Центр книги Книги детских писателей, иллюстративный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Иллюстрации природы, объекты народных 

промыслов, предметов быта, одежды, 

карандаши, фломастеры, кисти, краски, 

образцы узоров, листы для рисования, 

пластилин, стеки, салфетки, клеёнки, 

ножницы, цветная бумага, картон, 

трафареты, шаблоны, палитра., полочка 

красоты 

Центр конструирования Наборы деревянного строительного 

материала (крупного и мелкого), бумага, 

картон, природный и бросовый материалы 

Центр музыки Музыкальные и шумовые инструменты, 

аудиозаписи музыки, детских песен, 

доступных пониманию детей, картотека игр 

Театральный центр Театры, ширмы, резиновые и другие 

игрушки, костюмы, маски. 

Физическое развитие  

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для организации 

двигательной активности, маски для 

организации подвижных игр, дид.игры 

картотека подвижных игр, массажные 

коврики, дорожки 
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Оборудование участков 

 
Младший и средний 

дошкольный возраст 
 

 Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр, игр-

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности 

в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая 

спортивное 

оборудование для 

спортивных игр, 

дорожки для бега и 

прочее. 

 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Средний дошкольный возраст 

В этом дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 

человека. Нужно помнить, что именно в этом возрасте заявляют о себе 

первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить  колокольчики, 

погремушки и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

 Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Дети среднего дошкольного возраста, как и младшие дошкольники, 

любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. 

Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 

надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить 

снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 

игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествия. 

 Ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для  группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, наборы мебели (крупной и для игр на столе), 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества. 

 Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 

значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

         Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 

времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать 

детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
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интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется 

сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть 

игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание 

целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на распознание по 

разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 

дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе. 

В этом дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 

речи. По возможности надо приобрести в группу технические средства — 

проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 

уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но 

и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается 

интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно 
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помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его 

представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 

(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я 

плачу и смеюсь»). 

 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Имеется официальный сайт Учреждения, размещенный на ресурсе 

https://19.mozdoksad.ru/. В комнате педагогов и кабинете заведующего 

имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

(стационарные и мобильные компьютеры, мультимедийные проекторы 

принтеры и т.п.). Обеспечено подключение к сети Интернет всех 

компьютеров с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  

Компьютерное и техническое оснащение Учреждения используется для 

различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о деятельности Учреждения семьям 

воспитанников, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.  
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                                              Краткая презентация  

Основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад №19 ст.Ново-Осетинской предназначена для работы с детьми от 

3 до 7 лет. В учреждение функционирует 1 разновозрастная группа,  

численность воспитанников определена нормами действующих СанПиН. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используем:  

- Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы», авторы Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.; 

    - Парциальные и дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 Программа учитывает индивидуальные потребности детей среднего 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы, 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

. 

ДОУ имеет достаточный спектр возможностей для организации 

сотрудничества с педагогами других учреждений, физкультурно-

оздоровительной и коррекционной работы, расширению кругозора 

воспитанников, реализации их творческого потенциала.  
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         Направления содержательной деятельности с родителями  

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

В создании условий 

 

- участие в акциях и субботниках по 

благоустройству территории 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

 

  

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы и фотовыставки, фото и видео 

репортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем», 

«Спортивная жизнь нашей семьи», 

«Правильное питание – залог здоровья» .) 

- памятки 

-  сайт ДОУ 

-консультации, семинары, мастер-классы,  

- распространение опыта семейного 

воспитания  

- родительские собрания 

-консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ, 

 

 

  

 

Таким образом, участие родителей в жизни ДОУ становится более 

значимым и более активным в учреждении, отличающемся повышенным 

уровнем образования, т.к. уверенность в получении качественного 

образования повышает уровень доверия родителей к образовательному 

учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требований к 

образовательным услугам. 

 


