
 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Федерального государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №156» 

Министерства обороны Российской Федерации 
 

(срок реализации 5 лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород- 22, 2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

1. 1. Пояснительная записка 1 

1. 2.  Цели и задачи ООП ДО 1 

1. 3.  Принципы и подходы к формированию ООП ДО  3 

1. 4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников образовательной программы дошкольного образования 

7 

1. 5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

22 

1. 6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

24 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 7. Цели и задачи реализации образовательной программы 26 

1. 8. Принципы и подходы формирования образовательной программы 28 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

2. 1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

30 

2. 1. 1.  ОО «Социально- коммуникативное развитие» 30 

2. 1. 2. ОО «Познавательное развитие» 32 

2. 1. 3. ОО «Речевое развитие» 36 

2. 1. 4. ОО «Художественно- эстетическое развитие» 38 

2. 1. 5. ОО «Физическое развитие» 39 

2. 2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО. 

40 

2. 3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

51 

2. 4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 52 

2. 5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

56 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программ 

ы 

3. 1.  Материально – техническое обеспечение программы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания) 

61 

3. 2.  Организация режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации 

62 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. 1.  Краткая презентация ООП ДО 69 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Карты педагогического мониторинга 

2. Учебный план 

3. Годовой календарный учебный график 

4. Программа воспитания 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

федерального государственного образовательного учреждения «Детский сад №156» 

министерства обороны Российской Федерации разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа  психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования  (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности ФГКДОУ 

«Детский сад №156» МО РФ. 

Программа  предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

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.  

1.2. Цель и задачи ООП ДОУ 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей,  в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается  

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  физическое развитие. Разработана с учётом содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и  учебно – 

методического комплекта основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой Э. 

М. Дорофеевой: «Мозаика-Синтез», 2019г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 «Физкультурные занятия в детском саду» / Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 

2019 г. (ОО «Физическое развитие»). 

 Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» и тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2016 г. — 160 с. — (ФГОС дошкольного 

образования). (ОО «Познавательное развитие»). 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, Рекомендовано Комитетом по образованию г. 

Санкт-Петербурга 2010 г. (ОО «Художественно- эстетическое развитие»). 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. (ОО «Речевое развитие»). 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., с учётом рекомендаций программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой (ОО «Речевое развитие»).  



 Л.Г. Петерсон  "Практический курс математики для дошкольников "Раз- ступенька, 

два- ступенька" (для детей  5-6 лет) (ОО «Познавательное развитие»). 

 Л.Г. Петерсон  "Практический курс математики для дошкольников "Игралочка" 

(для детей  4-5 лет) (ОО «Познавательное развитие»). 

 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

При постановке целей программы были поставлены ориентиры на основные цели ФГОС 

дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи данной основной образовательной программы ориентированы  на основные задачи 

ФГОС дошкольного образовании: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ДО, на основе ФГОС дошкольного 

образования 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 



 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования составили: 

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 закон об образовании федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 устав ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20. 

Программа ориентирована на учет:  

-интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

-сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  

-возложенного на ДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования (п. 1.4.ФГОС): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 



Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители  (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.   Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 взаимодействие с социумом. 

ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ выделяет следующие основные направленности 

программы:  

Личностная – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая – воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, героическое прошлое, уважение к людям отстоявшим честь страны.  

Нравственное воспитание – воспитание уважения к традиционным ценностям (любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям); 

формирование гендерных представлений; воспитание стремления следовать 

положительному примеру.  

Дальнейшее образование – развивать в детях познавательный интерес, стремление к 

получению знаний, положительную мотивацию к дальнейшему обучению в дальнейшей 

жизни. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Сохранение и укрепление здоровья – формирование у детей элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек ( в питании, профилактики, 

физкультуре и др.), потребности в двигательной активности.  

Индивидуальные особенности - работа педагогов направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей в вопросах организации жизнедеятельности детей, 

формах и способах взаимодействия с ребенком. 

1. 5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 



Ранний возраст (1-2 лет) 

Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном  

аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время наблюдается  заметная  

акселерация  развития,  которая  отражается  на результатах  развития  детей  раннего  

возраста.  Многие  дети  имеют  более высокие  показатели  уже  к  моменту  рождения,  

раньше  начинаются  процессы прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  

Опережающим  фиксируется  и социальное развитие – значительно раньше отмечается 

кризис трёх лет.  

Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития  осуществляется  на  

весьма  неблагоприятном  фоне – при  незрелости психофизиологических  функций  

организма,  а  это  повышает  ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится  с  одной  деятельности  на  другую,  соответственно  доминантой 

становится  процесс  возбуждения  и  как  следствие  -  неустойчивое эмоциональное 

состояние.  

Взаимосвязь  физического  и  психического  развития  –  это  общая закономерность,  

присущая  любому  возрасту,  но  в  раннем  детстве  она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма.   

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция,  дети  теряют  приобретенные  

умения:  речевые,  двигательные, социальные).  

Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  различий (особенно  в  

раннем  возрасте  важно  учитывать  индивидуальные, психофизиологические  различия  –  

уровень  активности,  регулярность) биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  

любого  вида;  настроение, интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  

отвлекаемость,  упорство  и внимание) 

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных 

психофизиологических потребностей:  



 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

 потребности  во  взаимодействии  и  общении  со  взрослыми: (игровое и деловое общение 

в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка – это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;   

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается,  

в  тесной  взаимосвязи  физиологических и  психологических компонентов.  

На третьем году жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см, прибавка  в  весе  

составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  

движения.  Поэтому воспитателю  необходимо  проявлять  повышенное  внимание  к  

действиям  детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  

воздуха  в  помещении,  за  правильным дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  

прогулке,  во  время ходьбы  и подвижных игр.   

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции головного  мозга  

ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и  наглядно-образное  мышление.  Дети  

«мыслят  руками»:  не  столько размышляют,  сколько  непосредственно  действуют. Чем  

более  разнообразно использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  

его восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают  

проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских высказываниях и 



вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают  новые,  

которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое  освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и  

эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное  общение. Дети  могут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Ранний дошкольный возраст ( II группа раннего возраста)(2- 3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000 –1500 слов. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от неё 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 трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (младшая возрастная группа) (3-4 года) 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для  ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит  к  противоречию  с  его  реальными  

возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  



становится  ведущим  видом  деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних  действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  предмете.  В  

этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Дети  уже могут использовать цвет.  

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие  восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  от  

использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут  воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве  группы детского сада, а при определенной организации образовательного  

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются  память  и  

внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  

предметов.  К  концу  младшего  до- школьного  возраста  они  способны  запомнить  

значительные  отрывки  из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  преобразования   

ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе  целенаправленных  проб  с  

учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  

связи  и  отношения  между  предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  



Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  большое  количество  

норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они  скорее  играют  

рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные  взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно  по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом  определяется мнением воспитателя.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  

поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи  ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети  в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере  выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Дошкольный возраст (средняя возрастная группа) (4 - 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники  начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут  меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих,  а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а также планирование 

последовательности действий.  

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах  простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети  способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных  задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.  Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во  внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.   

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им  предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство  ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или  бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении  с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  становится 



познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания,  но она вызывает у него интерес.  У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  

замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения  себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

- появлением ролевых и реальных взаимодействий;  

- с развитием изобразительной деятельности;  

- конструированием по замыслу, планированием;  

- совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции;  

-  развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

- формированием потребности в  уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;  

- дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Дошкольный возраст (старшая возрастная группа) (5 - 6 лет) 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  сопровождается речью, 

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем  другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные  с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового  

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

«Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве  периферии  игрового  пространства.)  

Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного  

рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух тысяч рисунков. Рисунки 



могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  

динамичные   отношения.   Рисунки   приобретают   сюжетный   характер;  достаточно  

часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение  человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии изображенного человека.  

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  

выделять  основные  части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность 

может  осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется  

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают  два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного  образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа  к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для  того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строения  

предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные  цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию  или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том,  что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников  известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но  и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 



Однако подобные решения  окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления  детей  о  

системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  (представления  о  

цикличности  изменений):  представления  о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов  в  результате  различных  воздействий,  

представления  о  развитии  и  т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является  основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  

возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться  

операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие  

дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы  их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения  специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети  могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность  речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети   используют  практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по  картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



конструировании обобщенного способа обследования  образца;  усвоением  обобщенных  

способов  изображения  предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  объектов;  развитие  

мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  

представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  

изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Дошкольный возраст (подготовительная к школе группа) (6 - 7лет) 

Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в том, что  длится значимый 

период детского развития, который начался в 5 лет. И это период, когда 

вырабатываются и устанавливаются важные психологические образования, которые в 

будущем станут основой для других  важных характеристик психики ребенка и 

формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Развитие личности ребенка 6-7 лет 

Основным изменением в сознании дошкольника стал так называемый «внутренний 

план действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями 

в уме, а не только в наглядном варианте. 

Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к 

рефлексии, то есть способность анализировать,  отдавать себе отчет в собственных 

действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, 

чувства. Именно это новообразование в сознании ребенка становится основой для 

морального развития ребенка. Этот период жизни считается очень чувствительным в 

сфере воспитания моральных качеств человека. В этом направлении формируются 

такие качества как заботливость, активное отношение к происходящему вокруг. И как 

следствие, возникает преобладание общественно значимых мотивов над личными. 

Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства 

прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно устойчивая и имеет 

тенденцию к завышению. При этом ребенок очень ориентирован на внешнюю оценку. 

Но так как пока он не в состоянии составить объективное мнение о себе самом, он 

создает свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со 

стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, 

первыми, очень огорчаются при неудаче,  ярко и эмоционально реагируют 

на изменение отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется 



дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных. Основа популярности 

-  только нравственные качества: доброта, отзывчивость, способность помочь и 

уступить, доброжелательность. Позиция непопулярного ребенка - отчужденное 

отношение, где сверстник  - конкурент, а  главная задача в общении заключается в 

доказательстве своего превосходства или в защите своего «Я».  

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и с 

взрослыми. 

Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается сюжетно-

ролевая игра. Особенность игры этого возраста  в том, что дети начинают осваивать и 

проигрывать в играх сложные взаимодействия людей, проявляющие основные 

жизненные ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой имеют 

особый смысл, не всегда доступный взрослому. При этом дети способны полностью 

отслеживать все игровое поле, всех участников игры и изменять свое поведение или 

роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития полной произвольности всех 

психических процессов, то есть о способности ребенка самостоятельно контролировать, 

направлять и оценивать свое поведение и деятельность. Но поскольку данный процесс 

сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от своих намерений и 

может  переключиться на что-то неожиданное, новое и  привлекательное. К 7 годам 

ребенок уже способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает и вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с 

некоторым волевым усилием. К игровым интересам добавляется познавательный 

интерес, что проявляется в виде «почемучки», а взрослый становится непререкаемым 

источником знаний. 

Также необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в очередной «возрастной 

кризис». Основным внешним показателем этого периода становиться  так 

называемая   «потеря  детской непосредственности», которая выражается 

в  манерничании, кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. То есть 

ребенок хочет что-то показать взрослым своим «нарочитым» поведением. 

Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в кризисном этапе 7 лет: 

 появляются непослушание и споры со взрослыми по разным поводам. И 

демонстративно делать то, что родителям категорически не нравится; 

http://www.manrise.ru/
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 в семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их точки зрения поведения 

с позиции «Я не маленький!», при этом пытаясь рассуждать на темы, используя 

терминологию и фразы взрослых,  не всегда логично и верно; 

 дети начинают обращать внимание на свою внешность (пытаться одеваться 

как взрослые или как «популярные» сверстники»). 

Одновременно с трудными моментами кризиса, появляются и позитивные стороны 

этого периода - появляется способность ребенка к осознанному поведению в общении с 

взрослыми вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно сказать 

родителям никак нельзя воспитателю или тренеру в спорте или продавцу в магазине. То 

есть ребенок понимает и принимает определенные правила общения с внешним миром, 

вне семьи. 

Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то есть понимать, что он 

чувствует (гамму чувств) и главное понимать причину их возникновения, а далее 

осознанно моделировать дальнейшее поведение и ставить цели. 

Общение ребенка 6-7 лет. 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то есть 

отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что будет». Основное 

содержание общения – мир людей, правила поведения, природные явления. 

Взрослый выступает носителем  социальных норм, правил социальных контактов и 

человеком, открывающим природу мира. 

Ведущая  потребность в процессе общения – потребность во взаимопонимании, 

сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими своими переживаниями 

как положительными, так и отрицательными. И основная задача родителей и педагогов 

принимать детские эмоции, не преуменьшая их значимость в жизни ребенка. В 

общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

 инициирование общения; 

 первые привязанности; 

 потребности  друг в друге, в признании и уважении; 

 соревновательное подражание: 

 высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, ссора); 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Основными навыками 

этого периода становятся: 

 освоение ребенком  мира вещей и предметов культуры человека; 

 способность позитивного общения с людьми; 

 развивается половая идентификация; 
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 формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то есть 

осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с полным пониманием того, 

что ему предстоит делать и чего от него ждут взрослые. 

Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет. 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие произвольные 

(осмысленные, направленные) действия как: наблюдение, рассматривание, поиск. В 

этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны:  форма, цвет,  величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими 

понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко 

сформированы представления право и лево. 

Память. Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное 

восприятие и внимание, как следствие и память становиться произвольной. То есть 

дошкольник самостоятельно ставит  себе цель: запомнить или вспомнить. Эта 

способность одна из важнейших в развитии психических функций, поскольку ведет к 

способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) обучаться на протяжении всей жизни. 

Желание ребенка запомнить что-то следует активно поощрять и направлять. Эта 

способность развивает сразу несколько  других направлений: мышление, 

внимание, воображение.  В задачу взрослых входит обучение детей способам 

запоминания, таким как классификация и группирование. 

Мышление. По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – 

представление о предмете в образе словесного описания. Но постепенно формируется и 

словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать словами и понимать 

логику рассуждений. Но эта особенность развивается только с помощью взрослых,  так 

как в этом возрасте ребенок обладает нелогичностью рассуждений при сравнении 

(например, величины и количества предметов). Стоит отметить, что словесно-

логическое мышление полностью формируется только к подростковому возрасту.  

Ребенок 6-7 лет способен устанавливать причинно-следственные связи («что было» - 

«что стало»- «что будет потом»). 

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то 

есть позволяющее  просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь 

появилось творческое воображение, способное создавать совершенно новые образы. 

Это особенно важное время для развития фантазии ребенка. 
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http://www.voobrazenie.ru/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.voobrazenie.ru/


Речь. Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как следствие, 

речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, дети активно 

употребляют обобщающие существительные, используют синонимы, антонимы и 

прилагательные. Если с ребенком много общаются и  читают, то  к этому возрасту 

должна быть хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и 

описательная речь), так и умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться 

письменная речь. Увеличивается словарный запас – 3000 слов. 

Игры с ребенком 6-7 лет 

Основным видом игр со старшим дошкольником становятся сюжетно-ролевые игры с 

правилами. То есть каждый играющий берет на себя роль и четко придерживается 

выбранному сюжету и правилам. Это могут быть сюжеты из ежедневной жизни 

(детский сад, семья и т.д.), профессии, сказочные сюжеты. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

образовательной программе 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ, заданным ФГОС дошкольного 

образования и Примерной образовательной программы дошкольного образования, в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ условий образовательной деятельности и 

оценивание образовательных процессов ДОУ. Система оценки образовательной 

деятельности ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ, предусмотренная Образовательной 

программой, предполагает оценивание:  

 качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной 

образовательной программы;  

 качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ФГКДОУ 

«Детский сад №156» МО РФ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т.д.;  

 качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 

качества управленческих и педагогических процессов.  

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:  

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга);  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 



сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.);  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы  не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

    Однако реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

мониторинга (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) 2 раза в год (сентябрь/ октябрь, май). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические карты, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми, игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, конструктивной,  двигательной,  

изобразительной деятельности, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику развития  детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуального профиля 

эффективности педагогических воздействий и сводную таблицу оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий по каждой образовательной области, а также 

в сводную (итоговую) таблицу результатов педагогического мониторинга (приложение № 

1). 



Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

1. 7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   

дошкольного   образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в младенческом и 

раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

- 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 



проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится       двигаться       под       музыку;       

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

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, 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 формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, 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 со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт 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 живёт; 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Пояснительная записка 

Часть вторая, вариативная, формируемая участниками образовательного процесса учитывает 

вид образовательного учреждения (общеобразовательного вида)  

1.8. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Программа Автор Направленность 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

«От рождения до 

школы» 

Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой  

Э. М. 

Дорофеевой: 

«Мозаика-

Синтез», 2019г. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой Э. М. Дорофеевой является 

инновационным образовательным 

программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа «От рождения до 

школы» разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях 

для формирования основных  

образовательных программ.  

ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

Л. И. 

Пензулаева 

Формирование у детей  интереса ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. В программе 

раскрываются основные направления, задачи, 

средства, принципы регламентирующие 

деятельность  педагога в физическом 

воспитании дошкольников. Система занятий 

ориентирована на потенциальную, социально-

психологическую, интеллектуальную и 

физическую подготовку ребенка. 

 «Английский для Комарова Ю.А. Парциальная программа предполагает создание 



дошкольников» условий для овладения детьми английским 

языком как средством развития 

коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с 

миром, обеспечения практики в разных видах 

деятельности и реализации творческой 

активности. 

Программа 

«Ладушки»  

И. Каплунова,  

И. 

Новоскольцева 

Парциальная программа  художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет. Целью 

которой является: 

1. Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического 

развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов 

и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные 

способности. 

6. Научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей»  

Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. 

Целью  парциальной программы является 

построение системы коррекционно-развивающей 

нарушения речи (общее недоразвитие речи), в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий учителя-логопеда 

и родителей дошкольников. 

 

"Практический курс 

математики для 

дошкольников "Раз- 

ступенька, два- 

ступенька" (для 

детей  5-6 лет) 

Л.Г. Петерсон   Парциальная программа предназначена для 

развития математических представлений детей 

при подготовки к школе. Программа направлена 

на развития личности ребенка: развития его 

познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих сил. 

 "Практический курс 

математики для 

Л.Г. Петерсон   



дошкольников 

"Игралочка" (для 

детей  4-5 лет) 

 

1.9. Принципы и подходы формирования образовательной программы 

 Принцип возрастной адекватности — все Программы выстроены с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психологического развития детей 3—7 лет.  

 Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное 

физическое и когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и укрепление 

здоровья ребёнка.  

 Принцип индивидуализации образования — на основании психолого-

педагогического наблюдения, а также предварительной диагностики составляются 

программы индивидуального развития для формирования слабых сторон развития 

с опорой на сильные стороны и с учётом индивидуального темпа деятельности.  

 Принцип модульности — возможность интеграции различных образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

 Принцип комплексности — все части Программы предусматривают комплексное 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие с опорой на формирование организации деятельности и 

речевое развитие.  

 Принцип систематичности и последовательности — регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с детьми 

и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно осуществлять 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие дошкольников.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по пяти направлениям развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, УМК 

ООП ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

Э. М. Дорофеевой: «Мозаика-Синтез», 

2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОО «Речевое развитие» Комарова Ю.А. Парциальная 

образовательная программа «Английский 

для дошкольников» 

 ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

 ОО «Познавательное развитие» Л.Г. Петерсон  "Практический курс 

математики для дошкольников "Раз- 

ступенька, два- ступенька" (для детей  5-6 

лет) 

Л.Г. Петерсон  "Практический курс 

математики для дошкольников "Игралочка" 

(для детей  4-5 лет) 

 ОО «Физическое развитие»  «Физкультурные занятия в детском саду» / 

Л. И. Пензулаева 

 

2. 1. 1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 



Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 



возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

2. 1. 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 



предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 



развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 



осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки и 

т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 



кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  

2. 1. 3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 



правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОО  право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

2. 1. 4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 



 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  



В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

2. 1. 5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают  

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  



Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

- самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

рассматривание картинок;  

- двигательная активность 

- игровая;  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала); 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  



С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 



Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  ДОО осуществляется  целостно  в  

процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  вида  

деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является  ситуационный  

подход. Основной  единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  

планируется  и  целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в 

конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью 

образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  

экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер и  включают  

задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом 

содержании.  



Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  

образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  

является  формирование  у  детей  новых  умений  в разных  видах  деятельности  и  

представлений, обобщение  знаний  по  теме,  развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения  возникшей  в  

ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  перед  

необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  

предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  

новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  освоения  

специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  ситуациях  

подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.   

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  в  

режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и  

умений,  их  применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  привлечение  

внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования  и  исследовательской  

деятельности,  для  продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной 

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  

материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  



организации образовательного процесса с использованием детских проектов,   игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования, создания коллажей и многое 

другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  педагогом  

видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.  

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  

деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных  

формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные  

игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

тренинги и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержанием  

непосредственно  организованной  образовательной деятельности.  Организация  

сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  

грамоте  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В  схеме распределения  непосредственно    

образовательной деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  

коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  



Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности  

восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или  рассказывание  сказки)  

воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность  неразрывно  связана со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  в специально оборудованном помещении 

музыкального зала.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой,  

требования  к  проведению  которых  согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые (фронтальные), подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия  

Особенности 

Индивидуальная 
Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 



сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

Модель образовательного процесса 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-трудовая 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

- Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Акции 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

- Обучающие фильмы 

- Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 



- Экскурсии 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение 

- Трудовые поручения 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- познавательно – исследовательская 

- коммуникативная 

-конструктивно - модельная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

ОО «Речевое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность Режимные моменты  НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативная 



- восприятие художественной литературы 

 Формы организации 

детских видов 

деятельности 

 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Обсуждение 

- Продуктивная 

деятельность по 

произведениям 

художественной литературы 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

литературная) 

- Использование различных 

видов театра 

-Конкурс чтецов 

-Экскурсии 

 

-Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях Центра книги 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная 

деятельность в центре книги 

и театрализованном центре 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Приоритетные виды детской деятельности 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно – модельная 

- музыкальная 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

 

- Организованная 

деятельность (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Творческое 

экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Подпевка 

- Дизайн-проекты 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в 

записи 

- Музыкально-

дидактические 

игры 

 



- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

-  композиции 

 

ОО «Физическое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-коммуникативная 

- двигательная 

Формы организации детских видов деятельности 

 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми  

опыта  их совместных 

подвижных игр 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Флеш-мобы 

-Акции 

 

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- Беседы, чтение детской 

художественной 

литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных 

видах спорта, спортсменах, 

- Просмотр презентаций, 

роликов спортивной 

тематики 

 

2. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 



деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают не посредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы мастерим кормушки», «Мы украшаем 

группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)- вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются различные досуги. В старшем дошкольном возрасте возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы 

в качестве одного из основных принципов построения Программы, определяет главной 

целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для 



развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 

возраста дети могут достичь определённого уровня развития  инициативности в разных 

видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической 

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна 

находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). 

Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке 

задач важно   учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, 

способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить 

задачу,  отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия  

выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, практической, 

предметной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские  и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в различных Центрах  группы по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты;  

 проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги  обязаны соблюдать ряд 

требований:  



 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

 ориентировать  на получение  результата.  

 
Младший дошкольный возраст.  

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам, поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Пребывание ребенка  организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве и т.д.  

Средний возраст.  

Ребенок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к 

окружающему миру. Педагог специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приемы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность 

педагог должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе Центрах активности. 

Взрослыми специально создаются ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости к сверстникам, взрослым, элементарную взаимопомощь. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности. В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Деятельность педагога направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью 



деятельности и ее результатом, на умение находить и исправлять ошибки. В режимных 

моментах, в свободной детской деятельности  создаются дополнительно развивающие 

проблемно – игровые ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старший  дошкольный   возраст. 

Педагог помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя 

их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их  на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает  рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, карты, наглядные модели. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество.  

Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – 

схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особенно  в этом возрасте  подчеркивается роль книги как источника знаний, показывая, 

что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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



 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 

любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 

2. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования в части взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей.  

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей)в образовательной 

деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 



 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование и 

интервьюирование родителей 

Официальный сайт ДОО Стенгазеты 

Информационные стенды 

Оформление 

информационного  

материала 

Индивидуальные консультации 

Формы работы с 

родителями 

Родительские собрания 

Анкетирование, опросы 

Выставки 

Памятки 

Буклеты 

Дни открытых дверей 

Семинары – практикумы, 

мастер – классы, вебинары 

Проведение музыкальных, 
спортивных, интеллектуальных 
праздников, флеш-мобов, квест-
игр, спартакиад, утренников с 

участием родителей 

 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности: 

акции, конкурсы 



Модель сотрудничества семьи и ДОО 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 

 Изучение  семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОО. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая  

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОО 

 Родительские собрания 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск информационных 

листов, буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 
Взаимопознание 

и  

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных 

 Беседы 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Стендовая информация 



взаимоинформиро

вание 

задач.  Сайт ДОО 

Пособия для 

занятий с 

ребенком дома 

 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в рамках 

ДОО, домашними занятиями на основе 

соответствующих пособий из серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома  

 Информационный стенд с 

указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы (обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания) 

В помещении ФГКДОУ «Детский сад №156» располагаются: групповые ячейки - 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

приёмная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, кухонная зона (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями;  

 

Библиотека нормативно – правовой 

документации;  

Компьютер, принтер, сканер, телефон  

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями, 

личные дела персонала ДОУ и 

воспитанников групп и пр.)  

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства;  

Осуществление 

методической помощи 

педагогам;  

 

Компьютер, принтер, сканер, телефон  

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, информация по 

здоровье сберегающей деятельности, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы).  

Музыкальный зал Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми  

Полка для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  
Музыкальный центр, пианино,  



Развлечения, праздники, 

тематические досуги;  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

 

Физкультурный 

зал 

Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми  

Лавки, шведская стенка, 
демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

 

Стенды для родителей, 

информационные стенды.  
Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность) 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изо- 

уголок; физкультурный уголок 

Дидактические, настольно печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; Гимнастика 

после сна 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно- 

просветительская работа 

с родителями. 

Информационные стенды для 

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врача; 

Консультативно- 

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации 

Особенности организации режима работы ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ 

-время пребывания воспитанников в  ДОО - 10 часов 30 минут (с 8.00 часов до 18.30) 

Режим работы детского сада установлен, исходя из потребности семей военнослужащих. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 



Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому, в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по 5 группам: 

ранний возраст (2-3 года)- 1 группа 

младшая возраст (3-4 лет) – 1 группа; 

средняя возраст (4-5 лет) – 1 группа; 

старший возраст (5-6 лет) – 1 группа;    

подготовительный к школе возраст (6-7 лет) – 1 группа;    

Режим организации жизнедеятельности воспитанников ДОО определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  организованной  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 



-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный  № 61573). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – составляет 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, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 (20) и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки, физ. паузы, минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Объем образовательной нагрузки (как 

организованной образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки 

– условным, обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 



 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации 

учитываются: местные климатические иконкретные погодные условия, возрастные 

особенности детей.  В  летний период образовательная деятельность детей полностью 

выносится на прогулку.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических 

условий в соответствии с требованиями СанПиН). Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня (утренний прием и дневная прогулка)  и во вторую половину дня - 

после дневного сна и перед уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно продолжительностью от 3 

до 2,5 часов. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 - 4 

часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Режим дня, учебный план, годовой календарный учебный график  составлены в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 г., регистрационный  № 61573) 

     При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 



 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима деятельности детей в ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ  

 (холодный период) 

 

Режимные моменты II группа 

раннего 

возраста 

мл. группа  Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский 
сад, свободная игра 

08.00- 08.25 08.00- 08.30 08.00- 08.30 08.00- 08.30 08.00- 08.30 

Утренняя гимнастика 08.25- 08.35 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.35- 08.55 08.40- 08.55 08.35- 08.55 08.40- 08.55 08.40- 08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к НОД 

08.55- 09.05 08.55- 09.05 08.55- 09.05 08.55- 09.05 08.55- 09.05 

НОД №1 09.05- 09.15 09.05- 09.20 09.05- 09.25 09.05- 09.30 09.05- 09.35 

Самостоятельная 

деятельность детей,  
09.15- 09.25 09.20- 09.30 09.25- 09.35 09.30- 09. 40 09.35- 09.45 

НОД №2 09.25- 09.35 09.30- 09.45 09.35- 09.55 09.40- 10.05 09.45- 10.15 

Самостоятельная 

деятельность детей 

второй завтрак 

09.35- 10.00 09.45- 10.05 09.55- 10.10 10.05- 10.15 10.15- 10.25 

НОД №3    10.15- 10.40 10.25- 10.55 

Подготовка к прогулке 10.00- 10.15 10.05- 10. 20 10.10- 10.25 10.40- 10.55 10.55- 11.05 

прогулка 10.15- 11.45 10.20- 11.50 10.25- 11.55 10.55- 12.15 11.05- 12.25 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45- 12.00 11.50- 12.10 11.55- 12.15 12.15- 12.25 12.25- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.10- 12.45 12.15- 12.45 12.25- 12.50 12.30- 12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30- 15.30 

(3ч.) 

13.00- 15.30 

(2ч. 30 мин.) 

13.00- 15.30 

(2ч. 30 мин.) 

13.00- 15.30 

(2 ч 30 мин) 

13.00- 15.30 

(2 ч) 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 
деятельность 

15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 

 

15.30- 15.40 

 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.40- 16.00 15.40- 16.00 15.40- 16.00 15.40- 16.00 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.00- 16.40 16.00- 16.45 16.00- 16.45 16.00- 16.40 16.00- 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.45- 17.00 16.45- 17.00 16.45- 17.00 16.45- 17.00 16.40- 16.50 

Уход домой 17.00- 18.30 17.00- 18.30 17.00- 18.30 17.00- 18.30 16.50- 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация режима деятельности детей в ФГКДОУ «Детский сад №156» МО РФ  

 (тёплый период) 

 

Режимные моменты II группа 

раннего 

возраста 

Мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра 

08.00- 08.30 08.00- 08.30 08.00- 08.30 08.00- 08.30 08.00- 08.30 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.40- 09.00 08.40- 09.00 08.40- 09.00 08.40- 09.00 08.40- 09.00 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

09.00- 09.10 09.00- 09.10 09.00- 09.10 09.00- 09.10 09.00- 09.10 

Образовательная нагрузка 09.10- 09.20 09.10- 09.20 09.10- 09.30 09.10- 09.30 09.10- 09.30 

Перерыв между 

образовательной нагрузкой 
09.20- 09.30 09.20- 09.30 09.30- 09.40 09.30- 09.40 09.30- 09.40 

Образовательная нагрузка 09.30- 09.40 09.30- 09.40 09.40- 10.00 09.40- 10.00 09.40- 10.00 

Второй завтрак 09.40- 09.50 09.40- 09.50 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 
09.50- 11.50 09.50- 11.50 10.10- 12.10 10.10- 12.10 10.10- 12.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
11.50- 12.20 11.50- 12.20 12.10- 12.40 12.10- 12.40 12.10- 12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20- 15.20 

(3ч.) 

12.20- 15.20 

(3ч.) 

12.40- 15.40 

(3ч.) 

12.40- 15.40 

(3ч.) 

12.40- 15.40 

(3ч.) 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20- 15.40 15.20- 15.40 15.40- 15.50 15.40- 15.50 15.40- 15.50 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.40- 16.10 15.40- 16.10 15.50- 16.10 15.50- 16.10 15.50- 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10- 16.30 16.10- 16.30 16.10- 16.40 16.10- 16.30 16.10- 16.30 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

 (на прогулке) 

Уход домой 

16.30- 18.30 16.30- 18.30 16.30- 18.30 16.30- 18.30 16.30- 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. 1. Краткая презентация  Программы 



Основная образовательная программа дошкольного образования разработана  

федеральным государственным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №156» министерства обороны Российской Федерации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования,  как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности ФГКДОУ 

«Детский сад №156» МО РФ 

Программа  предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

 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; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

При разработке обязательной части Программы использована примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение их в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

- изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

    Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными представителями) 

являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей (законных представителей); 

 совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (по образовательным областям)  

 
Цель и задачи диагностической работы 
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 
образовательных условиях. 

 Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 
3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных  областей и 

выражаются в параметрах его развития. 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические 
ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)    Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 
2)    Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики 

распределены по пяти  направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической 
диагностики. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 
3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления; 

1 -    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

4 -    четкие, содержательные, системные; 

3 -    четкие, краткие; 

2 -    отрывочные, фрагментарные; 
1-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 -    выполняет самостоятельно; 
3 -    выполняет с помощью взрослого; 

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 
под цифрой  1- начало года 

под цифрой 2 – конец года. 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»______ 
Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в об-

щественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных произве-

дений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди-

ную сюжетную линию 

Способен придержи-

ваться игровых правил 

в дидактических играх 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку  

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

               

                                 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                       

               

               

               

                   

 26.07.2013               

               

               

                         

                                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 

ими и 

фамилию, 

имена роди 

гелей 

Рассматривает 

иллюст-

рированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Ориентируется в 

помещениях дет-

ского сада, назы-

вает свой город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, их 

детенышей, иг-

рушки 

Правильно опреде-

ляет количествен-

ное соотношение 

двух групп предме-

тов, понимает 

конкретный смысл 

слов «больше, 

«меньше», «столь-

ко же» 

Различает круг, 

квадрат, тре-

угольник, пред-

меты, имеющие 

углы и круглую 

форму 

Умеет 

группировать 

предметы но 

цвету, размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначения: 

вверху-внизу, 

впереди-сзади, 

слева-справа, 

на, над- под, 

верхняя-

нижняя.  

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространённые 

предложения и 

предложения с одно-

родными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки, 

определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

           

                             

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                   

           

           

           

               

           

           

           

                     

                            

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-

вильно использует де-

тали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

другими 

Изображает/создает отде-

льные предметы, 

простые но композиции и 

по содержанию сюжеты, 

используя разные 

материалы 

Создает изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки 

из бумаги разной 

формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает 

знакомые песни. 

Поет, не отставая и 

не опережая 

других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметами 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. Замечает 

изменения в 

звучании (тихо — 

громко) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентяб

рь 

ма

й 

               

                                 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                       

               

               

               

                   

 26.07.2013               

               

               

                         

                                

               

               

               

               



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и 

левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй младшей группе 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюде-

ния, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто 

в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 

направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 



Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут 

под зонт 
 

 

 
 

 

 



Выводы и предложения: 

Индивидуальная работа с детьми по: 

Обр. об. "Речевое 

развитие"_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Обр. об. "Познавательное 

развитие"_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Обр. об. "Социально-коммуникативное 

развитие"_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Обр. об. "Художественно-эстетическое 

развитие"_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Игровая 

деятельность____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Предметно - развивающая среда 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Цели и задачи на учебный 

год_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

Обр. об. "Познавательное  развитие" 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   
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Обр. об. "Речевое  развитие" 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие" 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 



 
 

 

 

 

Игровая деятельность 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   
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"Социально – коммуникативное развитие" 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 -
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"Физическое развитие  " 

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и 

ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - 

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, 

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   
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