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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» 
(далее Программа) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).  

Программа разработана с учётом: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 
ДО (ФГОС),  

 примерной основной образовательной программы  дошкольного 
образования, утверждённой 20 мая 2015 года, 

 «примерной» программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 
методологические основы данной Программы, являются: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 
64 п.2.6.   
 ФГОС начального общего образования  (Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 
№ 373)  
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
 Конвенция о правах ребенка  (Сборник международных договоров 
СССР,1993, выпуск  XLVL). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Учтены концептуальные положения, используемые в «примерной» 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ОУ, 
реализуемой «примерной» общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы»; на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение 

Цель реализации образовательной Программы. 

Цель программы – разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 
их возрастных и индивидуальных 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. 

Задачи реализации Программы: 

 Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей, педагогических и иных работников ОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. 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). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ОУ с семьей. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста 
Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста; дети с ограниченными возможностями здоровья, родители 
(законные представители), педагоги. В дошкольном учреждении все группы 
общеразвивающей направленности. В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования ДОУ приняло решение кроме работы с группами общей 
направленности о включении в свою Программу деятельности по организации 
работы группы кратковременного пребывания.  Особенностью направления 
работы группы кратковременного пребывания является доминанта ценности 
общения, общения не только детей друг с другом, но детей и взрослых, взрослых – 
педагога и родителей – между собой. Самое важное в работе данной группы - 
создание атмосферы общего психологического комфорта, отсутствие 
напряженности, простота и искренность отношений, открытость и доверие друг к 
другу. Приоритетом в работе ГКП является обеспечение обстановки   
психологического комфорта.  

Общими принципами организации образовательного процесса в группе 
кратковременного пребывания являются: 

 приоритетность воспитания в триединой системе воспитания, 
образования и развития детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на основе баланса свободной 
самостоятельной деятельности детей (игровой, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, конструктивной) и совместной деятельности 
взрослого с детьми; 

 вовлечение детей в занятия без психологического принуждения, с 
опорой на их интерес к содержанию занятия и организованной на нем детской 
деятельности; 

 обязательность привлечения родителей к реализации образовательной 
программы, их участие в образовании ребенка в семье. В условиях ограниченности 
времени на реализацию образовательной программы взаимодействие с семьей 
рассматривается как одно из основных условий целостного гармоничного развития 
ребенка в группе кратковременного пребывания; 

 недопустимость отождествления реализации основной 
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образовательной программы группы кратковременного пребывания с платными 
дополнительными образовательными услугами. 

В образовательном процессе в группе кратковременного пребывания 
осуществляется дифференцированный подход. Он может быть реализован по 
нескольким направлениям: 

 организация многоуровневой развивающей предметно-
пространственной среды для свободной самостоятельной деятельности детей; 

 гибкий обхват детей соответствующими их интересам и возможностям 
видами и содержанием детской деятельности; 

 установление дифференцированного временного режима для разных 
видов совместной деятельности 
 

Особенности развития детей раннего возраста (от 1-3 лет) 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные 
способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 
предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 
самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 
обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 
взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 
ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 
предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 
восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 
являются:  

— организация предметной деятельности;  
— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития;  
— формирование речи.  
Ведущая деятельность- предметная. 

Возрастная характеристика детей второго года жизни. 

Физическое развитие: 

          Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается ра-
ботоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 
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бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-
5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Вследствие недостаточно-
го развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 
на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 
походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 
шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 
взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 
по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 
это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. 
К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 
что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 
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быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-
прежнему опережает умение говорить. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 
надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру 
и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 
предметы, изображенные на картинке.  

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 
ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 
зернышками?» — «Птичку». 

Развитие познавательных процессов: 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 
там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несо-
вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 
воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-
заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 
Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-
губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). 
Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 
других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 
Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 



11 
 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с кото-
рыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 
папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 
словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 
оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-
ятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 
мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 
выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 
взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 
деловой, объектно-направленный характер. 

Социально-личностное развитие:  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрос-
лым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 
от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 
разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сфор-
мирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 
протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша чем та, что стоит 
рядом. Отобрав ее у соседа, и не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 
Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 
пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-
игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 
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действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам са-
мостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необ-
ходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 
причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 
занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-
шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 
занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 
для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 
в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 
основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 
для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастная характеристика детей от 2-3 лет. 

Главной фигурой для детей третьего года жизни продолжает оставаться 
взрослый, так как дети практически во всем зависят от него. Без помощи взрослого 
ребенок не может справиться со многими бытовыми проблемами. Двухлетний 
человечек преисполнен энергии, но плохо понимает, к чему ее приложить. Только 
взрослый может направить ее в такое русло, где она принесет радость ребенку, не 
осложнив жизнь окружающим, и будет полезна для дальнейшего развития. Речью 
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ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. 
В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые. 
Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих 
маленьких начинаний и свершений. Двухлетние дети испытывают большой 
интерес к окружающим их предметам и увлеченно «исследуют» их, подвергая 
разнообразным манипуляциям. Они не только «изучают» сами предметы, но и 
стремятся овладеть, увлеченно подражая взрослым, действиями, которые те 
совершают с данными предметами. Собственные манипуляции с предметами и 
подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают 
мысленные представления, как о предмете, так и о действиях с ним. Появляется 
способность представить себе отсутствующие в данный момент, но знакомые по 
прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким мысленным представлениям 
появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что 
стимулирует участие малыша в предметно -манипулятивной игре.  

Внимание. Внимание детей третьего года жизни своеобразно. Ребенок не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 
направить и удержать свое внимание на определенном объекте. Внимание детей 
непроизвольно. Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту. На 
интересном предмете или деле даже малыши могут сосредоточиться до получаса. 
Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо 
путем словесного указания: «Посмотри» или «Послушай» - очень трудно. 
Переключить внимание на другой предмет с помощью слов можно только после 
многократного повторения. Именно поэтому детям так сложно немедленно 
выполнить просьбы взрослого принести что-либо, убрать игрушки и т.п.Объем 
внимания очень невелик.  

Восприятие. Чувственное восприятие окружающего мира имеет для детей 
третьего года жизни решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 
чувств, строя целостные образы предметов, и не выделяют их отдельные сенсорные 
свойства. Они видят, например, большой красивый мяч, а не отдельно величину, 
отдельно цвет, отдельно форму. Очень важным, хотя и внешне малозаметным, 
является возникновение взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и 
осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии  
и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 
положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) 
дает негативный побочный эффект – несколько тормозится развитие 
звуковысотного слуха. Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов.  
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Память. Память в этом возрасте проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся раньше вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 
дети этого возраста запомнить не могут. В то же время дети прекрасно запоминают 
то, что им понравилось. Они запоминают то, что запомнилось само. 

     Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (от 3-5 лет) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие 
детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 
Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо 
длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, 
поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию 
суставов.  
Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 
людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, 
хочет быть во всем похожим на него.  
В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 
возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего 
в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 
отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 
познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 
очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 
постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников.  
Возраст  уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи.  
Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 
следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 
содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире.  
Формирование символической функции способствует становлению у детей 
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 
объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать 
удивительные «открытия».  
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К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 
конструировании и др. (деятельность по замыслу).  
В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 
миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 
целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 
содержание.  
В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 
работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота 
об эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

• создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  
• доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического экспериментирования, способствование 
развитию речи, любознательности и инициативности;  

• формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 
средству самовыражения.  

 

Возрастная характеристика детей от 3-4 лет. 

Физическое развитие: 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 
важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 
силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 
неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 
ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 
стола в небольшую коробку (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя. 

3-4 летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом; при приеме пищи 
пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
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самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь  зеркалом, 
расческой). 

Развитие познавательных процессов: 

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

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 
Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 
игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 
выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память 
и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 
4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 
и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Социально-личностное развитие:  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 
нему, стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У 
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 
потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства 
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- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  
характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 
характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 
чаще всего инициируются взрослым. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 
которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность. 

Игра: 

Для детей 3 летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2 х. действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4 м годам дети могут 
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 
игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 
ситуацию. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 
меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 
значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 
вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 
апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 
наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 
изображения из 2-4 основных частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 
желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 
музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 
музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 
Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 
развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 
минут. 

Возрастная характеристика детей от 4-5 лет. 

Физическое развитие: 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 
лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи). В элементарном 
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 
самостоятельность ребенка. 

Развитие познавательных процессов: 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
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имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 
др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 
окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Социально-личностное развитие: 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 
в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 
важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 
обращения. 
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Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 
в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 
в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 
по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 
интерес. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 
работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 
ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

Музыкально-ритмическая деятельность: К 5-ти годам ребенок выполняет 
элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 
исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 
инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

    Особенности развития детей старшего дошкольного возраста (от 5-8 лет) 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 
совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 
устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. 
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 
достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 
движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 
невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 
формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 
обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 
Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 
Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 
диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
развивается произвольность действий.  

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-
логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 
(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов 
и т.д.).  

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 
растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 
особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 
пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но 
в какой-то мере создавать ее.  
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Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 
литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 
искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 
произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 
скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 
формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 
значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста следующие:  

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 
развитию, избегая нервных и физических перегрузок;  

 создавать условия для реализации всех видов игры;  
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество;  
 формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе);  
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  
 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности;  
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением 

и др., моделирование; развивать воображение и творческое начало;  
 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему и художественные способности.  
Ведущая деятельность - игра. 

Возрастная характеристика детей от 5-6 лет 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 
заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но 
на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 
движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 
постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 
начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 
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благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 
ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-
гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа жизни. 

Развитие познавательных процессов: 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Социально-личностное развитие: 
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Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 
группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 
чувств). 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 
и самооценивание трудовой деятельности. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 
роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 
вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 
голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 
цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 
розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. В лепке детям не представляется трудности создать более 
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сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 
предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Музыкально-ритмическая деятельность старших дошкольников отличает 
яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 
ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 
плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную 
тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Возрастная характеристика детей от 6-8 лет. 

Физическое развитие: 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 
тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 
возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 
выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 
мы сильнее»). 

Развитие познавательных процессов: 
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 
появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 
предметов. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 
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контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 
с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»). 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 
они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 
ли у них дети и т.п.  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 
не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. 

В изобразительной  деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 
образы. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 
еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-
ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
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речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Музыкально-ритмическая деятельность значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру 
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

     

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 
результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

- стремится к общению 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 
1.2.4. Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей 

          Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также 
определение ближайших перспектив развития осуществляется в ходе 
педагогической диагностики на основе сбора фактов, полученных в ходе 
наблюдений, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с 
последующим обсуждением всеми участниками образовательной деятельности, 
причастными к развитию ребенка. Педагогическая диагностика проводится 2 раза 
в год, в начале и в конце учебного года. Оценка педагогического процесса связана 
с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 
пяти образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 
Предмет наблюдения за детьми: 

Инициатива и активность в действиях и общении; 
 Самостоятельность и рациональность в выполнении выбранных действий;  
 Осознанность (рефлексивность) действий ребенка; 
 Общий эмоциональный настрой. 

Предмет педагогической диагностики: 
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• Создание психолого-педагогических условий для проявления всех 
компетентностей у детей группы; 

• Обеспечение позитивного эмоционального микроклимата в группе; 
 Вовлеченность родителей воспитанников в образовательный процесс. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 
на протяжении всего дошкольного возраста.  Внешние проявления ключевых 
характеристик отражены в журнале «Динамики достижения детей группы». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, 
направления развития которым нужно уделить особое внимание, а также увидеть 
детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

  

2.Содержательный раздел 

        2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными    
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данных программ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке РФ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
 направлено на  усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  обществе,  

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

 
Познавательное  развитие  
 предполагает  развитие  интересов   детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  становление  
сознания;  развитие  воображения  и    творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе,  других   людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  
материале,  звучании,  ритме,   темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве  и  времени,    движении и покое, причинах и  следствиях  и  др.),  о  
малой  родине  и   Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках,  о  планете  Земля  как общем  
доме    людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
 
 
Речевое развитие  
включает владение речью как  средством  общения  и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной,   грамматически правильной  диалогической  
и  монологической  речи;  развитие    речевого творчества;  развитие   звуковой   и   
интонационной       культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с   
книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  текстов  
различных  жанров     детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Художественно-эстетическое   развитие  
 предполагает       развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  

и  понимания   произведений искусства (словесного, музыкального,  
изобразительного),  мира   природы; становление эстетического отношения  к  
окружающему  миру;   формирование элементарных  представлений  о  видах  
искусства;  восприятие     музыки, художественной  литературы,  фольклора;  
стимулирование     сопереживания персонажам  художественных  произведений;  
реализацию     самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Физическое развитие 
включает приобретение опыта в следующих   видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с   выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических    качеств, как координация и гибкость; 
способствующих   правильному     формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным,   не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба,   бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  
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стороны),   формирование     начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение  подвижными  играми  с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление  ценностей  здорового  образа  
жизни,    овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  
двигательном   режиме, закаливании, при формировании полезных привычек ). 

 
 Содержание образовательных областей по возрастам: 
ранний возраст   от 1 до 3 лет, младший дошкольный возраст  от 3 до 5 лет, 

старший дошкольный возраст  от 5 до 8 лет  («Примерная» программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой стр. 46-135). 

 
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  

Этот раздел специфичен для каждой возрастной группы, поэтому формы 
образовательной деятельности могут быть включены в перспективный план по 
каждой образовательной области знаний по возрастным группам. Учитывая, что 
каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель 
самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. При этом 
общий объем обязательной части Программы рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
     Конкретное содержание указанных образовательных    областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных   видах деятельности: 
     в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и   пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание   картинок, двигательная 
активность; 
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     для детей дошкольного возраста  (3  года  -  8  лет)  -    ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую  игру,  игру  с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и   взаимодействие со   взрослыми   и   
сверстниками),       познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование,  лепка,  аппликация),   музыкальная (восприятие  и  
понимание  смысла  музыкальных   произведений,   пение, музыкально-
ритмические   движения,   игры   на   детских      музыкальных инструментах) и  
двигательная  (овладение  основными  движениями)   формы активности ребенка. 
Формы организации детей: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Способы, методы и средства реализации Программы: 

Физическое развитие: 

   Игровая беседа с элементами движений; чтение; рассматривание; игры; беседа; 
рассказ; интегративная деятельность; проектная деятельность; утренняя 
гимнастика; спортивные упражнения; экспериментирование; спортивные 
состязания; совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
контрольно-диагностическая деятельность; двигательная активность в течение дня; 
самостоятельные спортивные игры и упражнения и т.д. 

Речевое развитие: 

   Разучивание стихотворений; театрализованная игра; режиссерская игра; 
проектная деятельность; наблюдения на прогулке; экскурсии;  сочинение сказок; 
разговор с детьми о событиях из личного опыта в процессе режимных моментов и 
т.д.; решение проблемных ситуаций; ситуация общения; ситуативный разговор; 
беседа после чтения; рассматривание; игровая ситуация; дидактическая игра; 
интегративная деятельность; сюжетно-ролевая игра; подвижная игра с текстом; 
хороводная игра с пением; игра-драматизация; показ настольного театра;  все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: 

   Рассматривание; наблюдение; игра-экспериментирование; исследовательская 
деятельность; конструирование; развивающая игра; экскурсии; интегративная 
деятельность; ситуативный разговор; рассказ; проблемная ситуация; создание 
коллекций; проектная деятельность; беседа после чтения; игровая ситуация; 
дидактическая игра; ситуация общения; ситуативный разговор и т.д. 



36 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

    Ситуативный  разговор; беседа; рассказ; чтение;  интегративная деятельность; 
проблемная ситуация; проектная деятельность; создание коллекций; тематический 
досуг, совместные действия; наблюдение; игры; рассматривание; беседа; чтение; 
просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
экспериментирование; создание соответствующей предметно-развивающей среды; 
игровое упражнение; индивидуальная игра; совместная с воспитателем игра; 
совместная со сверстниками игра; чтение и беседа (после чтения  социально-
нравственного содержания); педагогическая ситуация; праздник; ситуативный 
разговор с детьми; ситуация морального выбора . 

Художественно-эстетическое развитие: 

  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры; украшение предметов для личного пользования; рассматривание 
эстетически привлекательных предметов, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи; 
организация выставок народных мастеров и произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 
персональных); создание макетов, коллекций и их оформление, тематических 
выставок; создание предметно-развивающей среды; слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки; экспериментирование со 
звуками; музыкально-дидактическая игра; шумовой оркестр; разучивание 
музыкальных игр и танцев; совместное пение; импровизация; слушание музыки, 
сопровождающей проведение режимных моментов; музыкальная подвижная игра; 
беседа интегративного характера; интегративная деятельность; совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение; попевка; распевка; двигательный 
пластический, танцевальный этюд; творческие задания; концерт-импровизация, 
создание предметно-развивающей среды и т. д. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 
активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем 
они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 
события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 
культурных умений ребенка. 
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К культурным практикам относятся: игра (сюжетная и с правилами), 
продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность), чтение 
художественной литературы. 

Сюжетная игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действие, но и 
обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 
усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 
ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов 
построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 
выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 
целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход 
из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий 
и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, 
выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания 
сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы 
постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 
действий с предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется 
за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 
предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 
способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается 
в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 
характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут 
строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 
детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений 
детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время 
по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и 
функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 
ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 
воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся 
сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 
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Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 
деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 
построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 
по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 
возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 
4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной 
на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 
видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 
Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 
подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 
ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на 
умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 
Цель: овладение ребенком моделирующими видами деятельности. 
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 
замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 
подразумеваются рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 
возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка 
происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 
деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 
осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У 
ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за 
счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 
результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 
аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок 
готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 
наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 
приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 
опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 
действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 
круговые движения. 
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 
педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на 
четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по 
графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам. 
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 
изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 
требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами. 
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 
могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 
творческой разработки. 

Работа по графическим схемам. 
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 
плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 
пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. 
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается 

в том, что взрослый описывает признаки - условия класса предметов, которые 
должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 
Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно -исследовательская 
деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 
целями. 

В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно - 
исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 
явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения 
непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-
исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления 
об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 
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упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 
достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 
опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 
эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим 
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой 
средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 
больших класса: познавательно -нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 
активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно 
о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; 
освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-следственные 
и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения 
в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным 
явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 
словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 
творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 
переживаний и чувств. Принцип подбора художественных текстов заключается в 
том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 
продуктивной, познавательно - исследовательской и игровой деятельности. 
 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
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-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 
Ранний возраст от 1 до 3 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 
опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 
необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
-не критиковать результаты деятельности ребенка и его как личность; 
-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада 
с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными 
на ознакомление с их качествами и свойствами; 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять их исследить за их выполнением всеми детьми; 

-для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

-взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, 
радоваться совместного проживания этого дня с детьми. 

 Младший возраст  от 3 до 5 лет 
3-4 года. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
-всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 
4-5 лет 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к таким попыткам внимательно, с уважением; 
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 
средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

-при необходимости осуждать негативный поступок, действия ребенка, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывать им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 
Старший дошкольный возраст  от 5 до 8 лет 
5-6 лет 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя заботу и ко всем детям; 
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или радость, которую 
он доставит кому-либо; 

-создавать условия ля разнообразной самостоятельной деятельности детей; 
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности; 
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса.  

Основная цель взаимодействия – совместные действия по охране жизни и 
здоровья, содействию своевременному развитию потенциальных возрастных 
возможностей и индивидуальных способностей ребенка; воспитанию привычки к 
здоровому образу жизни, осознанному отношению к себе и другим людям, 
окружающему миру.   

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Устав ОУ; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
- Договор с родителями (законными представителями).  
В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- ответственность родителей и педагогов. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов работы ОУ; спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях, открытых занятиях, мастер- классах; 

- информирование о деятельности ОУ через официальный сайт 
Учреждения; 

- издание плакатов «Наша жизнь» для родителей с целью ознакомления 
с интересными и значимыми событиями из жизни ОУ и возрастных групп. 

-  
2.6. Взаимодействие с социальными институтами детства 

В реализации образовательной программы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов учебной 
деятельности. Деловые партнерские отношения с социальными институтами 
детства строятся на основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса 
условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и 
мире в целом, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей. 

Схема образовательных ресурсов 
 

Учреждение Совместно решаемые задачи 

Детская поликлиника  
№ 1 

Мониторинг состояния здоровья;  
профилактика простудных заболеваний. 
Знакомство с работой поликлиники, профессиями 
врача, медсестры 

Творческий центр 
«Визит»  

Приобщение детей к исследованиям и активным 
природоохранным действиям, совместная работа по 
формированию и развитию у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного поведения на дороге 

Городская библиотека 
«На Державина» 

Знакомство с деятельностью библиотеки, 
тематические беседы, театрализация, мероприятия к 
определённым событиям, с использованием  
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мультимидийного оборудования, подготовленные 
сотрудниками библиотеки, приобщение детей к 
культуре чтения 

Центр психолого- 
медико- социального 
сопровождения 

Коррекционно-развивающая работа с педагогами и 
детьми 

Новогородский 
государственный музей-
заповедник 

Посещение Кремля. Музея, знакомство с историей 
родного края, обзорные и тематические экскурсии, 
культурно- праздничные мероприятия, беседы, 
комплексные цикловые программы. 

МАОУ СОШ № 14 Знакомство с ресурсами, внутренним устройством 
школы, профессией учителя, опыт посещения школы 
для будущих первоклассников, совместные 
мероприятия и акции.  

Театры: «Ильмера», 
«Лад»; 
Новгородский театр 
Драмы им. Ф.М. 
Достоевского 

Знакомство с устройством театра, театральными 
жанрами, с разными видами кукольных театров. 

Новгородская областная 
филармония 

Знакомство с музыкальными инструментами, 
музыкой (в живом художественном исполнении), 
музыкантами. 

Природные ресурсы: 
берег реки Волхов 

Знакомство с природой, экологическое воспитание, 
природоохранные акции. 
 

Архитектурные ресурсы 
- здания различной 
этажности и назначения, 
- «Антоново», 
- Мост А. Невского 

Знакомство с архитектурой родного города, история 
микрорайона «Антоново». 
 

- Памятники (стелы); 
- Кремлевский парк; 
- Музей боевой славы. 
 

Патриотическое воспитание, знакомство с историей 
ВОВ. 
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2.7. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности. 
Основой для организации коррекционно-развивающей работы является 

медико-психолого-педагогическое заключение, определяющее направленность 
оздоровительных и образовательных потребностей воспитанников. 

При отборе содержания ОУ ориентируется на: 
-на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
-на создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, учителей-логопедов, других специалистов;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 
результатов. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в совместной деятельности детей. 

Основное образовательное содержание коррекционной работы реализуется в 
повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных 
для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Педагоги 
наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 
включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует 
реализации детских интересов и жизненной активности. Обучение детей строится 
как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 
позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Дети 
осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, 
простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования. 
Педагогический процесс предполагает преимущественное использование 
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых 
ситуаций. Реализация   коррекционной работы осуществляется по   следующим 
принципам: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

-принцип индивидуального подхода; 
-принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка; 
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
- принцип партнёрского взаимодействия с семьёй; 
- принцип междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения; 
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
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-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
-построение образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста – игре. 
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика 
детей с ОВЗ. В соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, 
результатами проведённой диагностики, рекомендациями ПМПК на детей с ОВЗ 
разрабатывается адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут). 

В адаптированную образовательную программу (индивидуальный 
образовательный маршрут) могут вноситься дополнения и изменения. После 
разработки адаптированной образовательной программы (индивидуального 
образовательного маршрута) педагоги и специалисты осуществляют его 
реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребёнка.  

Логопедическая помощь ребенку. Цель работы учителя-логопеда – 
устранение у детей нарушений дефектов в развитии речи. Основные задачи:  

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 
- определение их уровня и характера; 
- устранение этих нарушений; 
-профилактика нарушений письменной речи; 
- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей. 
Главной формой работы учителя – логопеда с детьми по коррекции речи 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия; помощь и коррекция 
психического развития. 
 2.7.1. Условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Условия содержание 
Применение групповых, 
подгрупповых и 
индивидуальных форм 
коррекционно-
образовательной работы. 
 
 
 

В соответствии с адаптированной 
образовательной программой (индивидуальным 
маршрутом ребенка), занятия, которые учитель-
логопед проводит в течение недели. Количество 
занятий определяется возрастом детей. 

 Особенности организации 
образовательной деятельности 
 
 
 
 
 
Разработка адаптированной 
образовательной программы 

Широкое использование игровых приемов, 
дидактических игр с целью поддержки интереса 
к процессу деятельности и получению заданного 
результата. 
 Выбор наглядных, практических и словесных 
методов. 
 
- определение объёма и содержания 
коррекционно- развивающей работы, 
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(индивидуального маршрута 
развития ребёнка) 
 
 

- определение стратегии и тактики 
коррекционно- развивающей работы, 
- выявление  индивидуальных психолого-
педагогических особенностей и 
индивидуальных интересов и потребностей 
ребёнка. 

Щадящий характер режима 
дня 
 
 

- увеличение длительности прогулок, 
- увеличение времени, отводимое на проведение 
гигиенических процедур, прием пищи. 

Квалифицированный 
педагогический коллектив  
 
 

Подготовка  педагогов и специалистов к 
интегративному процессу с помощью 
обучающих программ повышения 
квалификации по направлению деятельности 

 

2.7.2 Взаимодействие участников коррекционно- развивающей работы 

Специалисты Задачи 
1. Учитель-
логопед 

-развитие и совершенствование общей  и ручной моторики, 
-развитие и совершенствование артикуляционной моторики, 
-развитие слухового восприятия, внимания,  
- развитие зрительного восприятия, памяти, 
- развитие ритма, 
- формирование произносительных умений и навыков, 
- совершенствование лексических и грамматических средств 
языка, 
- развитие навыков связной речи. 
1. Проводит диагностику речевого уровня развития детей. 
2.составляет индивидуальные планы коррекционной работы 
с детьми. 
3. Осуществляет коррекционную работу по устранению 
речевого дефекта. 
4. Координирует работу всех специалистов и участников 
образовательного процесса. 

2. Воспитатель - обеспечение эмоциональных и «деловых» контактов со 
взрослыми и детьми, 
- содействие формированию эталонных представлений, 
- всестороннее развитие предметно-практической 
деятельности, 
- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи 
с развитием речи, 
- содействие развитию умственных способностей через 
овладение действиями замещения и наглядного 
моделирования в различных видах деятельности, 
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- развитие творческих способностей, 
- формирование механизмов психологической адаптации в 
коллективе сверстников, формирование полноценных 
межличностных связей. 
1. Осуществляет единый комплексно- тематический 
принцип построения образовательного процесса. 
2. Способствует формированию познавательной активности 
ребенка. 
3. Способствует развитию навыков и умений в 
продуктивных видах деятельности, способствующие 
сенсорному, моторному, умственному и речевому развитию 
ребенка. 
4. Закрепляет результаты, достигнутые на занятиях с 
логопедом по звукопроизношению и усвоению 
грамматических форм, способствует формированию 
диалогической и монологической формы речи, развивает 
навыки общения. 
5. Взаимодействует со специалистами ДОУ, выполняя их 
рекомендации по устранению затруднений детей. 
6. Сопровождает социальную адаптацию детей. 

3. Музыкальный 
руководитель 

- приобщать к выразительной передаче настроения 
заданного образа посредством мимики, жестов, движений, 
- помочь детям управлять своими эмоциями в повседневной 
жизни с помощью музыкальных игр, 
- развивать речевую моторику для формирования 
артикуляционной базы звуков, 
- формировать выразительность движений под музыку, 
совершенствуя вместе с этим чувство ритма, 
- развивать музыкальный, тембровый, динамический слух, 
- учить мягкой голосоподаче, регуляции силы голоса. 
1. Осуществляет единый комплексно- тематический 
принцип построения образовательного процесса. 

4. Центр 
психолого- 
медико- 
социального 
сопровождения 

Консультирование педагогов, специалистов ОУ, родителей 
(законных представителей) по вопросам: 
- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 
 - совершенствование адаптационных механизмов, 
- предупреждение школьной дезадаптации, 
- сопровождение ребёнка с ОВЗ, 
- регуляция деятельности и поведения. 
 

 
III. Организационный раздел 

3.1.  Распорядок и режим дня 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

МАДОУ функционирует в режиме полного дня (10,5-часового пребывания). 
Режим работы Учреждения: 
− пятидневная рабочая неделя; 
− часы работы - с 7.30 до 18.00; 
− выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
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 3 - 4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
условий. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации 8-10 часового пребывания детей организуется прием пищи 
4 раза с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 
- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 
3 - 4 часов. 

Максимальная продолжительность образовательной деятельности для детей 
раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 8-10 мин. Образовательная деятельность 
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Возможно 
осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 
прогулки. 

Максимальная продолжительность образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, 

      для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, 
для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Формами двигательной деятельности детей в детском саду являются 
утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
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физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 
гимнастика, и другие.  

Группа кратковременного пребывания – это дети раннего возраста с 1 года 
до 3 лет, время работы группы с 10.00 до 12.00. Деятельность группы согласно 
порядку организации работы ГКП. 

Примерный распорядок дня на сентябрь - май при 10,5-часовом пребывании 
детей в дошкольной организации 

 
           Возраст детей 

 

Режимные 

моменты 

от 1,5-3 года от 3-4 лет   от 4-5 лет    от 5-6 лет    от 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.05 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

Самостоятельная 
деятельность 

8.05-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 

«Утренний круг» 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Совместная 
образовательная 
деятельность 

 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.55 9.00-10.35 9.00-10.40 

Подготовка к 
прогулке, прогулка  

Возвращение с 
прогулки 

 

9.30-11.20 9.40-11.50 9.55-11.55 10.35-12.20 10.40-12.25 
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           Возраст детей 

 

Режимные 

моменты 

от 1,5-3 года от 3-4 лет   от 4-5 лет    от 5-6 лет    от 6-7 лет 

Время проведения 

Подготовка к обеду, 
обед 11.20-11.50 

11.50-
12.20 11.55-12.30 12.20-12.45 12.25-12.50 

Гигиенические 
процедуры, дневной 
сон 

11.50-15.00 
12.20-
15.00 

12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 
15.00-
15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 

Свободная 
деятельность, игры, 
общение               

15.20-15.40 
15.15-
15.30 15.15-15.35 15.15-15.40 15.10-15.50 

Подготовка к 
полднику, полдник 15.40-16.00 

15.30-
15.50 15.35-15.55 15.40-16.05 15.50-16.10 

Игры, деятельность в 
уголках, 
самостоятельная 
деятельность. 

16.00-16.15 
15.50-
16.20 15.55-16.20 16.05-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка и 
постепенный уход 
домой 

16.15-18.00 
16.20-
18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Примечание: в режиме дня указана общая продолжительность работы в 
уголках по выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 
дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации 
в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

3.2. Особенности проведения традиционных событий, праздников и 
мероприятий 
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Задачи: 
Развлечения.  
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать 
детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники.  
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Самостоятельная художественная деятельность. 
 Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

каждого ребенка. 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 
воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
 

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 

Сентябрь 

День знаний - праздник начала учебного года 

27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь 
Спортивные мероприятия для всей семьи 

День матери 

Декабрь Новый год 

Январь 
Рождественские посиделки 

Зимний спортивный праздник 

Февраль 
23 февраля – поздравляем папу 

Конкурс чтецов 
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Март 

8 Марта – поздравляем маму. 

Проводы зимы (Масленица) 

Общесадовый конкурс чтецов 

Апрель Городской конкурс чтецов «Радуга талантов» 

Май 
9 Мая – День Победы 

До свидания, детский сад 

Июнь 

1 июня - День защиты детей 

Летние олимпийские игры 

12 июня – День России 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских 
видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто 
наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды 
в ОУ: 

• предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала. 

• доступность среды, что предполагает: 
• доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 
• свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Организация развивающей среды с учетом ФГОС ДО построена так, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена 
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 
деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 
центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 
деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 
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игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы -магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных 
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 
труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные  инструменты для работы 
с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла 
в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, украшения, накидки, 
банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы 
обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические 
игрушки. 

 Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, 
ленточки, которые творчески используются для решения различных игровых 
проблем.  

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, 
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 
игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалы, отражающими школьную 
тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 
школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу. 

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы, альбомы, проспекты, буклеты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда - 
основное средство формирования личности ребенка и является источником его 
знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, 
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 
предметно- развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий 
формированию единой предметно- пространственной среды: для всестороннего 
развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 
речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 
многофункциональных сред. 

Принципы создания предметно-развивающей среды: 
• Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 
– она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
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• Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 
детей. 

• Элементы декора легко сменяемые. 
• В каждой группе предусмотрены условия для детской 

экспериментальной деятельности. 
• При организации предметной среды учитываются закономерности 

психического развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 
показатели эмоционально - потребностной сферы. 

• При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль 
игровой деятельности. 

• Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 
развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 
новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 
группы в ОУ, мы учитываем психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 
эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические 
особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

              Для реализации Программы образовательное учреждение использует: 

- учебные помещения (групповые помещения по количеству групп, 
музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн); 

- учебно - вспомогательные помещения (медицинский блок, кабинет 
логопеда, кабинет музыкального руководителя, методический кабинет, спортивная 
площадка, изостудия, картинная галерея, литературная гостиная, центр игры с 
водой и песком, рекреации для проведения тематических мероприятий, выставок, 
экскурсий, прогулочные площадки по числу групп) ; 

- административные помещения (кабинеты заведующего, заведующего 
хозяйством, делопроизводства; бухгалтерия), 

- подсобные помещения (прачечная, пищеблок). 
 
3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2016. 
Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для 
детей от 3 до 6 лет) - СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2010. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 
развитие» 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.  
- СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2007. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада (с детьми 6 – 7 лет). — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-
вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 

Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа -

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Средства обучения и воспитания, используемые в ОУ для реализации 

Программы, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования как совокупность 
учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 
условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 
рамках образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы, но и при проведении режимных моментов. 

Имеющиеся в ОУ средства обучения: 
• печатные (методическая литература и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал); 
• электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 
• аудиовизуальные (слайды); 
• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 
• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 
• спортивное оборудование. 
Средства обучения и воспитания по образовательным областям 
Физическое развитие 
• Обручи пластмассовые 
• Палки пластмассовые гимнастические 
• Мячи разного диаметра 
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• Набор кеглей 
• Дуги  
• Коврики массажные 
• Корригирующая дорожка 
• Кольцеброс 
• Мешочки для равновесия 
• Скакалки детские 
• Шнуры, верёвки 
• Ленты 
• Атрибуты для подвижных игр 
• Мягкие модули 
• Маты 
Познавательное развитие 
• Наборы тематических предметных карточек 
• Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 
• Домино с цветными изображениями 
• Шнуровки различного уровня сложности 
• Игрушки-персонажи 
• Набор плоскостных геометрических фигур 
• Мозаика с плоскостными и круглыми элементами различных 

геометрических форм 
• Дидактические игры и настольные игры 
• Муляжи фруктов и овощей 
• Вкладыши 
• Пирамидки различной величины 
• Матрёшки (3-х и 5-ти составные) 
• Гербарии 
• Коллекции (видов ткани, бумаги, стекла, камней) 
• Карты настенные 
• Магнитная доска 
• Макеты 
Речевое развитие 
• Наборы предметных карточек по темам 
• Набор сюжетных карточек по темам 
• Предметные игрушки-персонажи 
• Комплекты детских книг по темам 
• Иллюстрации к детской художественной литературе 
• Тематические плакаты 
• Магнитная доска 
• Макеты 
Художественно-эстетическое развитие 
• Магнитная доска 
• Мольберт 
• Изделия народных промыслов 
• Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования 
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• Бумага для рисования 
• Стаканчики 
• Трафареты 
• Кисточки 
• Карандаши простые, цветные 
• Мелки восковые 
• Бумага цветная 
• Картон цветной, белый 
• Пластилин 
• Глина 
• Доска для работы с пластилином 
• Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 
• Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки) 
• Музыкальные инструменты (металлофон, гитара, аккордеон, дудка) 
• Комплекты костюмов театрализованной деятельности 
• Шапочки для театрализованной деятельности 
• Ширма для кукольного театра настольная, напольная 
• Кукольный театр по сказкам 
• Игрушки-персонажи 
• Ленточки на кольцах 
• Куклы 
• Мишура 
• Напольный конструктор деревянный 
• Наборы настольного конструктора 
• Наборы раскрасок по темам 
• Атрибуты для музыкальных игр, развлечений, танцевальных 

постановок 
Социально- коммуникативное развитие 
• Дидактические игры и настольные игры 
• Комплекты детских книг по темам 
• Иллюстрации к детской художественной литературе 
• Наборы предметных картин и карточек 
• Плакаты настенные тематические 
Технические средства обучения 
Экранно-звуковая аппаратура: 
• Фортепиано 
• Музыкальный центр 
• Телевизор 
Вспомогательные технические средства: 
• Цифровой видеопроектор 
• Экран 
• Интерактивная доска 
Носители информации: 
• Тематические презентации 
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• Цифровые музыкальные аудиозаписи 
• Фонотека, видеотека 
 
 
 
 
 
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 

1. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации  

Часть основной образовательной программы дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» В. Новгорода, формируемая участниками 
образовательных отношений (далее вариативная часть Программы) разработана во 
исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Вариативная часть Программы служит дополнением к основной 
образовательной программе дошкольного образования ДОУ и обеспечивает 
углубленную работу по приоритетным направлениям ДОУ «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная цель вариативной части Программы - развитие познавательных и 
художественно-эстетических способностей ребенка в процессе специфических 
детских видов деятельности. Вариативная часть Программы определяет основные 
способы овладения детьми содержанием программного материала, где за основу 
приняты средства решения познавательных и творческих задач, которыми может 
овладеть ребенок. 
           Приоритетным направлением образовательной деятельности в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 
«Художественно-эстетическое развитие». В основе вариативной части Программы 
лежит парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Цели и задачи:  
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1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно- образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 
эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 
художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 
  

1.1.2. Принципы реализации  
Принципы вариативной части Программы, позволяющие реализовать 

поставленные цели и задачи: 
- принцип культуросообразности; 
 - принцип сезонности;  
- принцип систематичности и последовательности;  
- принцип цикличности;  
- принцип оптимизации и гуманизации;  
- принцип развивающего характера художественного образования;  
- принцип природосообразности;  
- принцип интереса. 
 
2. Содержательный раздел части Программы, формируемой        

участниками образовательных отношений 

2.1. Содержание образовательной деятельности в части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью осуществления целостного развития и воспитания ребенка 
дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения 
используется парциальная программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной 
программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой (один раз в неделю педагоги на выбор проводят 
образовательную деятельность - аппликацию, рисование, лепку. 

Образовательная деятельность в картинной галереи, литературной гостиной, 
центре воды и песка проводится один раз в месяц, согласно утвержденному 
перспективному планированию 
        

2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» в соответствии с программой «Цветные 
ладошки» под редакцией И.А. Лыковой: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет): 
 - проявляет интерес к изобразительной деятельности;  
- происходит становление и постепенное расширение художественного 

опыта в процессе экспериментирования с различными материалами (глина, 
пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами 
(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 
выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 
(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.);  

- изображает осмысленный образ (с учетом индивидуального темпа 
развития); 

- устанавливает ассоциации между реальными предметами, явлениями, 
существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 
солнышко), называние словом; 

- владеет базовыми техниками в разных видах изобразительной деятельности 
(лепки, рисования, аппликации); 

- владеет обобщенными способами создания художественных образов и 
простейших композиций; 

- владеет основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 
линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 
деятельности с педагогом и родителями;  

- осваивают различные способы преобразования пластического материала 
(месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и 
снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, 
выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

- умеют наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с 
предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как 
морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по 
форме и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от 
пирамидки); 
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- создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 
окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают 
прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, 
кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и называют 
их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

- приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 
расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; 
цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки 
для пирамидки;  

- создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют 
части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет);  

- замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 
кистью с краской; постепенно - на основе устойчивых ассоциаций - начинают 
понимать, что это образ (изображение) реального предмета;  

- учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на 
листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы 
создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); - 
понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 
особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс 
водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, 
просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не 
пачкать краски. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
- осваивают обобщенные способы создания образа, которые в последующем 

создадут основу художественной умелости;  
- учитывают разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

солѐное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), их свойства 
(пластичность, вязкость, вес, объем);  

- воздействуют на материал с помощью рук и различных приспособлений 
(формочки, стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной 
деятельности создает ситуации, в которых дети:  

- осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, 
цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, 
лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;  

- узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 
видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар сплющивают 
в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов 
(конфеты, печенье, бублики, баранки);  

- создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму 
и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 
неваляшка, птенчик в гнѐздышке);  

- уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 
фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и 
пальчиков - отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; 
защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество 
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пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 
клювиков);  

- синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется 
работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся 
соизмерять нажим ладоней на пластическую массу;  

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, 
солнышко, мячик, яблоко, домик);  

- осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, 
набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, 
создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, 
создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка);  

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 
средства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу);  

- выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 
изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 
действиями, ритмичными полевками и словами (например, «Дождик, чаще - кап-
кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ- топ-топ!»);  

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию; - создают 
выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки 
на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; - 
раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 
цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Средняя группа 4-5 лет:  
- увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт 

его преобразования и создания различных фигурок и композиций;  
- заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и 
выбирают рациональный способ формообразования;  

- понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой 
формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для 
получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы) 
скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и 
приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); 
самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи 
характерных признаков создаваемого образа;  

- стремятся к более точному изображению (моделируют форму пальцами), 
осваивают разные способы соединения частей в целое;  

- создают образы и простые сюжеты по представлению, с натуры и по 
собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 
объектов (пропорции, цвет);  
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- самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а 
также размера и формы листа бумаги;  

- создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 
прямоугольнике, фигурном силуэте;  

- украшают узорами плоскостные и объемные изделия; - уверенно и свободно 
используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, 
мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных 
и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 
пространства {форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 
экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

- обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий 
жест; координируют движения рисующей руки широкие движения при рисовании 
на большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей;  

- создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 
сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее 
настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых 
и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 
треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); 
составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой 
формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

- начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 
соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, 
вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 
криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Старший возраст (от 5 до 7 лет): 
- грамотно отбирают содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии 

с темой, замыслом или творческой задачей;  
- самостоятельно комбинируют знакомые художественные техники; - 

размещают цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), 
по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), 
соблюдая переходы от одного цвета к другому;  

- осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 
зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;  

- продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 
лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 
модульный и др.;  

- самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования 
вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 
стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно- 
прикладного искусства или по собственному замыслу;  

- совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 
(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 
светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом);  
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- создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 
разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 
красного цвета при изображении яблока);  

- осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 
разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

- передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот 
же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

- передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 
частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 
объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними 
(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта;  

- выполняют плоскостную и рельефную аппликацию из различных 
материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

- освоили новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, 
предметное, силуэтное - по нарисованному или воображаемому контуру; накладная 
аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 
(круги, полукруги, ромбы, ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, 
снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол). 
Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

• организация выставок творчества; 
•  участие в творческих конкурсах на разном уровне; 
• Организация персональных выставок. 

 
3. Организационный раздел части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

            3.1. Материально- техническое обеспечение 

Для реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений используются групповые помещения и созданная в 
группах развивающая среда, мультимедиа (телевизор, экран, проектор, 
интерактивная доска), картинная галерея, литературная гостиная, центр воды и 
песка. 

3.2. Методическое обеспечение:  
• Дидактические материалы 
• Репродукции картин 
• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Первая 

младшая группа 
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• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая 
младшая группа 

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 
группа 

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 
группа 

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Подготовительная группа 
 

   Дополнительный раздел.  Краткая презентация Программы для родителей 

Основная образовательная программа МАДОУ (далее Программа) 
разработана во исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Программа разработана с учётом: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 
ДО (ФГОС),  

 примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, утверждённой 20 мая 2015 года. 

При реализации программы используются: «примерная» Программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальная программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
          Основными участниками реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети 
группы кратковременного пребывания, родители (законные представители), 
педагоги. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 
безопасной  жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
МАДОУ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования Программы с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

При организации взаимодействия ДОУ и семьи соблюдаются основные 
принципы: 

• открытость ДОУ для семьи, 
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• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста, 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию детей в семье и ДОУ. 
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