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1. Целевой раздел 

1.1. Нормативно - правовая база 
Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения  
Никольская основная школа Тутаевского муниципального района  (МОУ Никольская ОШ) 
разработана в соответствии с международными правовыми актами: 
 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989, вступила в 

силу для СССР от 15.09.1990); 
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959) 
Законами РФ и документами Правительства РФ: 
 ст.30 Конституция РФ 
 ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32,33Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 
 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2000 г.); 
Документами Федеральных служб: 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление 
Главного государственною санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

1.2. Пояснительная записка 
Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса. 

Программа разработана с учетом проекта примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 
Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования: 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для ею позитивной 
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социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 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 воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что 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 (законных представителей), педагогических и иных работников организации)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. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы построения 

образовательного процесса: 
 Принцип развивающего обучения, обеспечивает развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 



 

 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Принцип полноты, необходимости, достаточности (позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному "минимуму"). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. (Программные 

темы должны быть доступны детям и вызывать положительное эмоциональное отношение, 
необходимое для возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном 
процессе). 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей в непосредственно 

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

(Формы работы с детьми разнообразны - в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра, 

которая в образовательном процессе задается взрослым). 
 В МОУ Никольская ОШ дошкольная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели, с 9 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 
общедоступный характер и ведется на русском языке. 

1.3. Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Возрастные психофизические особенности воспитанников  от 1,5 до 2 лет. 
На втором году жизни  развивается  самостоятельность   детей, формируется  предметно- игровая 

деятельность,   появляются  элементы  сюжетной  игры.  Общение  с  взрослым  носит 
ситуативно-деловой  характер,  затем характер  делового сотрудничества.  Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное  познание действительности.  

Продолжается совершенствование  строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной   системы. Повышается  работоспособность   нервных   клеток. Длительность   
каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

На развитие основных  движений ребенка частично  влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова.  Малыш до полутора лет часто падает  при ходьбе, не 

всегда может  вовремя  остановиться,   обойти  препятствие.  Несовершенна  и осанка. Вследствие 
недостаточного   развития  мышечной  системы ребенку  трудно долго выполнять  однотипные движения, 
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 
двигательная активность. 

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 
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
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пролезают   через   обруч.   После полутора   лет  у  малышей   кроме   основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 
друг с другом (при участии не боле 8-10 человек). 

В  разных видах деятельности  обогащается  сенсорный  опыт. В  процессе  знакомства  с 
предметами  ребенок  слышит  названия  форм (кубик кирпичик, шарик, «крыша»  — призма), 
одновременно воспринимая ш (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 
уточняя  физические  качества. При этом происходит  и ознакомление  с  основными фигурами  (квадрат, 
четырехугольник,  круг,  треугольник).  С  помощью  взрослого  ребенок упражняется в установлении 
сходства и различий между предметами,  имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 
маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.). 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, а затем по памяти 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.    К концу второго  года жизни в игровых 
действиях детей уже отражается привычная  им жизненная последовательность. Бытовые  действия с 
сюжетными  игрушками  дети воспроизводят  на протяжении  всего периода дошкольного  детства. На 
втором году жизни  из отдельных действий складываются   элементы  деятельности, свойственной  
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная  и 
сюжетная  игра. В  предметной деятельности  появляются  соотносящие  и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой  деятельности  сочетаются  с ее неустойчивостью. Имея 
возможность  приблизиться  к любому  предмету,  попавшему  в поле зрения,  ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 
конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного  формирования речи. Связи между предметом, 
действием  и словами,  их обозначающими,  формируются  в 6-10  раз быстрее,  чем в конце первого года 
жизни. Дети  усваивают названия предметов,   действий, обозначения   некоторых  качеств  и состояний. 
Благодаря этому можно организовать   деятельность и  поведение малышей, формировать и 
совершенствовать  восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе  
разнообразной деятельности  с 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 различия по цвету,  размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  Способность  обобщения позволяет 
детям узнавать предметы,  изображенные  на картинке,  в то время как в начале года на просьбу  показать 
какой-либо  предмет  малыш  ориентировался  на случайные  несущественные  признаки. Дети старше 
полутора лет способны  поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 
связанных с их личным опытом.  

Активный словарь  на протяжении   года увеличивается  неравно мерно.  К  полутора годам он равен  
примерно 20-30 словам.  После 1 года 8-10 месяцев  происходит  скачок, развивается  активно  используе 
мый 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  несовершенными   в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное  
число слогов), наполняя  его звуками-заместителями,  более или менее близкими  по звучанию 
слышимому образцу. 



 

 

Попытки  улучшить  произношение,  повторяя  слово за взрослым,  в этом возрасте  не приносят   успеха. 
Это  становится возможным   лишь на  третьем   году  жизни.   Ребенок в большинстве случаев  после 
полутора лет правильно произносит губно-губные  звуки (п, б, м), передние нѐбноязычные (т, д, н), 
задние небноязычные (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 к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 
пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

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

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 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 с 
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 
общения с ним 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 с взрослым, хотя в 
этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 
гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 
делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 
детей не пропало желание общаться. 

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

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, 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. 
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Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 
принести предмет, необходимый соседу 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. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 
 
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.



 

 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 - 1 500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд задании: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 
реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 
от нескольких месяцев до двух лет. 

Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 
возраста (от 3 до 4 лет): 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 
носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет ленка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходя к сенсорным 
эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определённой организации образовательного процесса - и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5 - 
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 



 

 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 
(от 4 до 5 лет): 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могул включать 5 6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными  использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 
количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - чёрных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 
бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
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оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа ребёнка, 
его детализацией. 

 
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 



 

 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и но условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно 'учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времён 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
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и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 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 практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

 
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
(от 6 до 7 лет): 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 
зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 



 

 

способности в изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа  как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки  как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Эго можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 
стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных результатов и 
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обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представленные в ФГОС ДО следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

Система оценки результатов освоения программы 
 
В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
В ходе своей работы педагог должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 
наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 
педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 
занятиях. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их; 

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы; с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх; 



 

 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация) 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.) с интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями 
 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

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

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 понимает что все люди равны в независимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в 

этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д..); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляют уважение к своему и противоположному 

полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность учреждения по реализации программы: 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 
моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде: 
 непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 
уходу за детьми - утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.). 

Содержание основной общеобразовательной 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. 

 
2.2 Социально-коммуникативное развитие 

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

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается 

в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 



20 

 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

 создавали общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых 

и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности  и саморегуляции собственных 

действии: 
 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

 деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, основывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями. 
 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе 

с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 



 

 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

2.3 Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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

Основные направления: 
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

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.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 
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причинно-следственных связей; 

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

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

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

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 



 

 

 понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 
 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическо й речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, е, под, к, 

над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец- ) и приставок; 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение; 

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков но пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 
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 познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые- мягкие согласные звуки». 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 познакомить со слоговой структурой слова; 

 -учить определять количество слогов в словах; 

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах), 

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

2.5 Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

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

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

 природе; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихии (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 



 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе 

(лирика, рассказу фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей - жителей конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

2.6 Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

Основные направления: 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 
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связанным 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 наносящим ущерба организму: 

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

 культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),развивать основные движения во время игровой активности детей: 

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 — 6 

м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками). 

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями 

по 30 - 40 прыжков (2-3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, 

как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

 постановка стоп на мяч и т.д.). 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, 

то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 



 

 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 

м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, 

меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролег гимнастической стенки но диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

 Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы 

(расстояние 6-10 м). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить 

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; 

на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; 

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной cфep: 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах связанных с формированием 

их здоровья, занятиями спорта. 
2.7 Формы, способы, методы реализации Программы 
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В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 
деятельности: 
 
 

Ранний возраст 
( 2 - 3  года) 

Дошкольный возраст (3 года - 8лет) 

• 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; 
• восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок, 
• двигательная 

активность. 

• 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); 
• восприятиехудожественной 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, 
п е н и е, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных 
инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
 

 
 
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно 

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры 

Восприятие худо-
жественной литературы 
и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театр, игры, различные виды 
театра. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 



 

 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 
замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 
кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

 
2.7.1. Формы и методы работы с детьми «Социально-коммуникативное развитие» 
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н. А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 
вместе с ними. 
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так. чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгинои, С.Л. Новоселовой 
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры). 
3. Развивающая предметно-игровая среда. 
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

Игры, возникающие 
по инициативе детей 

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 
(игры с природными 
обобъектами, игры с игрушками, 
игры с животными) 

Обучающие игры 
(сюжетно-дидактические, 
подвижные,музыкально- 
дидактические, учебные 

Обрядовые 
(семейные, сезонные 
культовые) 
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Классификация игр детей дошкольного возраста (Формы организации игровой деятельности): 
 

Средства игровой деятельности: 

 средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

 средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

 материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 
Способы игровой деятельности: 

 игровые действия разной степени сложности и обощенности; 

 эмоционально-выразительные средства; 

 речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

 дежурство (не более 20 минут); 

 коллективный труд. 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов:  

 формирование нравственных представлений, 

 суждений, оценок. 

 решение маленьких логических задач, загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

2 группа методов:  

 создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (сюжетно-отобразительные, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 

Досуговые игры 
(интеллектуальные, 
игры-забавы, развлечения, 
театрализованные, празднично-
карнавальные, компьютерные) 

Тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, 
адаптивные) 
Досуговые игры 
(игрища, тихие игры, 
игры-забавы) 



 

 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 собственная трудовая деятельность; 

 художественная литература; 

 музыка; 

 изобразительное искусство. 

«Познавательное развитие» 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

 познавательные эвристические беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 экспериментирование и опыты; 

 музыка; 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 наблюдения; 

 трудовая деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы. 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 
детей с социальным миром: 
 методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 
конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов 
на вопросы); 

 методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 
сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения 
и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, 
перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 
1. Наглядные 
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 
- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

2. Практические 
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 
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- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты. 

3. Словесные 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст); 
- театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы); 
- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия 

в нем (средняя и старшая группы); 
- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для 

всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 
детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 
аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
Способы познавательного развитая: 
- проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 
- прогулка; 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- непосредственно-образовательная деятельность; 
- эксперимент; 
- наглядное моделирование. 

«Речевое развитие» 
Методы развития речи: 
1) Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность; рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 
2) Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 
Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 



 

 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 
- диалог; 
- -монолог. 

Способы речевого развития: 
- речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- комментирование действий; 
- звуковое обозначение действий. 

 
«Художественно - эстетическое развитие» 
Методы музыкального развития: 
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Формы музыкального развития: 
- фронтальная музыкальная непосредственно образовательная 
- деятельность (комплексная, тематическая, традиционная); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
- музыка в других видах непосредственно образовательной 
- деятельности; 
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 
- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение 
игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
- игра на музыкальных инструментах. 

Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 
- конструирование по модели; 
- конструирование по образцу; 
- конструирование по условиям; 
- конструирование по теме; 
- конструирование по образцу; 
- каркасное конструирование; 
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- конструирование по чертежам и схемам. 
«Физическое развитие» 
Методы физического развития: 
1) Наглядный 
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесный 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
3) Практический 
- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 
- двигательная активность, занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 
- физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 
- занятия по плаванию; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- ЛФК; 
- физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- ритмика; 
- кружки, секции; 
- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития: 
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии представлены медикопрофилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 
оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 
закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения 
требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 



 

 

двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 
массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 
детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 
режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в 
себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 
бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 
интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 
Виды здоровьесберегающих технологий: 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 
деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из 
серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

2.8 Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 
2.9. Взаимодействие с родителями. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 
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Цель: взаимодействие Учреждения и семьи для успешного развития 
и реализации личности ребенка. 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 
практически невозможно. Основная цель взаимодействия с родителями: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный процесс 
Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 
 Представление информации о деятельности дошкольной группы во время публичных 

отчетов; 
 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дошкольной группы; 
 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развитая ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 
 организация семейного досуга. 

 
Модель взаимодействия дошкольной группы и родителей: 

 
 

 
Задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создавать в 
учреждении 
условия для 
взаимодействия с 
родителями. 

Оказывать 
помощь 
родителям в 
воспитательном 
процессе. 

Привлекать 
родителей к 
участию  в 
жизнедеятельности  
и управлении 
Учреждения. 

Панировать 
работу е 
родителями на 
основе анализа 
структуры 
семейного 
социума и 
психологическог
о 
климата. 
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Направления работы с родителями 

 
Формы работы 
Результат: успешное развитие воспитанников Учреждения и реализация творческого 
потенциала детей и родителей

Оказание помощи  Вовлечение семьи  Культурно-  Создание условий 

семье в воспитании  в образовательный  просветительская  для реализации 

  процесс  работа  личности ребенка 
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2.10 . Традиции учреждения 
В учреждении с годами складываются свои традиции, осуществляя тесное взаимодействие 

всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Традиционно все 
мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. Взаимодействие с ними 
осуществляем на основе проектной деятельности. В рамках любого проекта родители становятся 
непосредственными участниками воспитания и обучения своих детей в группе и в целом в МОУ. 
Деятельность родителей заключается в активном участии при проведении различных 
мероприятий, 

Коллектив МОУ придает важное значение организации физического воспитания, 
укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас сложились 
следующие традиции: 

- проведение Дня здоровья , на который приглашаются родители. Устраиваются 
совместные праздники и развлечения, спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я - 
спортивная семья», «День Матери», «8 марта», «День защитника Отечества». 

Оформляем выставки детских рисунков, поделок, изготовленных родителями с детьми . 
Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих конкурсов «Осенние 
фантазии», «Новогодние украшения», «Пасхальные мотивы», цель которых - вовлечение 
родителей в жизнь детей дошкольного учреждения, в педагогический процесс, научить 
взаимодействовать с ребенком. 

Традицией является проведение ежегодной акции «Помоги птицам». 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной 
работы в МОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детой к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информаций 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 



 

 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. I тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе но своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
3. Организационный раздел 
3.1. Кадровое обеспечение 

МОУ  Никольская ОШ укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 
расписанию: 
2 воспитателя (1,5 ставки); 
младший воспитатель (0,25 ставки). 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы.  

Материально - техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 
развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В учреждении созданы все необходимые условия, 
позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 
воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

МОУ Никольская ОШ функционирует с 01.09.1983 г. и  расположена  в 1-но этажном 
кирпичном здании с.Никольское.  С 2009 года д/с «Колосок» объединилась с МОУ Никольской 
ОШ. Дошкольная группа  рассчитана на 12 воспитанников.  В 2020 -2021 учебном году  

Показатели Кол-во 

Всего руководящих и педагогических работников 2 

Руководящих  
Педагогических (воспитатели) 2 
Имеют образование: 
- высшее 

- 

- незаконченное высшее - 
- среднее специальное 2 

Прошедшие  курсы повышения квалификации за последние 
5 лет 

0 

Стаж работы: 
До 5 лет 
От 5 до 10 
От 10 до 20 
От 20 до 30 

 
1 
1 
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контингент воспитанников составляет 6 человек. Воспитанники объединяются в одну 
разновозрастную группу, а на занятия делятся по подгруппам. 

В данном населенном пункте имеется фельдшерский пункт. 
Учреждение занимает территорию площадью 749 кв. м, достаточно озеленённую, имеются 

цветники, прогулочная площадка (песочница, теневой навес, качели, горки, качалка, игровые 
постройки), за зданием школы имеется спортивная площадка.  

Территория дошкольной группы огорожена. Для организации учебно-воспитательного 
процесса используются игровая комната, комната здоровья. В групповой имеется развивающая 
среда, необходимое количество игрушек, наглядные пособия, раздаточный материал, прописи 
для занятий, комплекты таблиц, ТСО. В кабинете Здоровья  имеется необходимый спортивный 
инвентарь: спортивный уголок, сухой бассейн, мячи,  скакалки и т.д. 

Площадь земельного участка — 600 кв.м. 

 



 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
Перечень программ и технологий 
 
 

Направление Программы и технологии 
 Программы: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, М..А. Васильевой, 
Т.С.Комаровой. - М: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М: 
Просвещение, 1981.-240 с. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. - 96с. 

 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Изд. ДОМ 
«Карапуз», 2001. - 432с. 

 Ушакова О., Струнина Е.М. и др. Развитие речи: программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения - 
М.: Вентана - Ераф, 2009.-272 с. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. - СП б.: «Детство - Пресс», 2003. 

 Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. / Н.Н.. М.: Просвещение, 2007. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

 Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
 Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
1998. - 160 с. 

 Кожевникова Н.Е. Спортивные развлечения и игры. Учпедгиз. Москва, 
1957. 

 Николаева С.Н. Юный эколог : Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. -М., 1998. 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Я-ТЫ-МЫ». - М: Просвещение, 2008. 
 Усова А.П. Саккулина Н.П. Теория и практика сенсорного воспитания в 

детском саду. -М.: «Просвещение», 1965. 
 Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. 

-М.: ТЦ Сфера, 2004. 
Развитие детей раннего возраста 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, М..А. Васильевой, 
Т.С.Комаровой. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Еолубева Л.Е. Еимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 
родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 
воспитателя детского сада «Просвещение, 1978. 

 Павлова Л.Н., Э.Е. Пилюгина, Волосова Е.Б. Раннее детство: 
познавательное развитие. Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 
2000. 

 Павлова Л.Н., Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх 
лет. Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
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  Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

 Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия и 
цвета, формы и величины у детей от рождения до трёх лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2003 

 Теплюк С.Н. Ребёнок от рождения до года. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
Пособия 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 
саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

 Серия картин: «Наша Таня», «Мы играем». 
 Наглядно-дидактический материал: «Домашние животные», «Животные 

наших лесов». «Одежда», «Транспорт» и др. 

Физическое 

развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателя 

детского сада,- М.: Просвещение, 1986. 
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
 Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного 

возраста: методическое пособие для педагогов. Ростов н/Д: Феникс, 
2007. 

 Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 
до 5 лет. -М:ТЦ, Сфера, 2008. 

Наглядные пособия: 
 Иллюстративный материал: «Тело человека», «Мое тело» 
 Игровой дидактический материал: «Малыши - крепыши», 
 «Здоровый малыш»- кожа, питание, сон», «Здоровый малыш-зубы, 

зрение, слух». 
 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 
учреждений: Аннотированный перечень, - М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. - М.: Просвещение, 
1981. 

 Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л,И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - 3-е изд., перераб. - 
М: Просвещение, 1986. 



 

 

  Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 
педвузов и колледжей. - М.: Мозаика - Синтез, 2000. 

 Фролова Е.С. Крашенинникова Г.А., Арефьева М.П. Проведение 
физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста. Ярославль, 
1996. 

 Познавательное 
развитие 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М. А.Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность: 

 Подьяков Н.Н., Авонесова В,Н. Сенсорное воспитание в детском саду: 
Пособие для воспитателей. - М.: Просвещение, 1981, 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 
 Мозаика-Синтез, 2010 
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ, Сфера, 2010. 
Пособия 
 Наборы конструкторов - деревянный, пластмассовый, игрушки 

соразмерных масштабов, схемы. 
Формирование элементарных математических представлений: 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
 представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Помораева И.А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 
сада: Планы занятий. М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
 математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
 математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Пособия 
 Наглядно - дидактический и раздаточный материал: геометрические 

фигуры, 
 геометрические тела, подоски разной длины и ширины, цилиндры 

разной высоты и толщины, карточки с одной (двумя, тремя) свободными 
полосками. 

 Карточки с числовыми единицами от 1до10 и прочее. 
Формирование целостной картины мира: 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов, - 
М.: 1999. 
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 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
 младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
 Дыбина О, Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А, Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в средней группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, «Транспорт», «Космос», Демонстрационные 
картины. Добро пожаловать в экологию - средняя группа Добро пожаловать в экологию - 
старшая группа, Добро пожаловать в экологию - подготовительная к школе группа. 

 Серия демонстрационных картин «Животный мир природы» Нагляднодидактический 
материал: «Домашние животные», «Животные наши? лесов», «Птицы», «Одежда», 
«Транспорт», «Посуда», «Мебель» и прочее. Серия картин: «Времена года», «Животные», 
«Птицы». 

 Игровой дидактический материал «Береги живое - в городе, водоеме», «Береги живое - В 
лесу, на лугу», 

 Первые уроки. Набор карточек «Кто живет в степи», «Дикие кошки», «Морские обитатели», 
«Кто живет в лесу» и прочее. 



 

 

  
Речевое 

развитие 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада,-М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада.-М.: Мозаика - Синтез, 2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 
-М,: Мозаика—Синтез, 2010 

 Гербова В.В, Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада,-М,; Мозаика -Синтез, 2011 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада-М.: Мозаика -Синтез, 2011. 

Пособия: 
 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду Для занятий с детьми 2-3 лет. 
 Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Зима», 

«Весна» «Осень», «Лето» и прочее. Серия картин: «Наша Таня», «Мы 
играем». 

 Наглядно-дидактический материал: «Домашние животные», «Животные 
наши? лесов». «Одежда», «Транспорт»,»Посуда», «Мебель» Серия 
картин: «Времена года». «Животные», «Профессии» и прочее. 

Чтение художественной литературы 
 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
 Хрестоматия. 2-4 года,- М.: 2005 
 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
 Хрестоматия. 4-5 лет,- М.: 2005 
 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
 Хрестоматия. 5-7 лет,- М.: 2005. 
 Наглядный материал- иллюстрации к сказкам. 
 Разные виды кукольного театра - пальчиковый, фланелеграф, 

настольный и прочее. 
Социально 
коммуникативное 
развитие 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М. А,Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Губанова Н.Ф, Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
 младшей группе детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во  

второй младшей группе детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 2010 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского сада. -М.: Мозаика- Синтез, 2010 Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 
детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 
2010. 

 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С, Семейный театр в детском саду: 
совместная деятельность педагога, родителей и детей. Для работы с 
детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. ~ 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
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 Поддубная Л.Б. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы. Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2005. 

 Фисенко М.А. Старшая группа. Разработки занятий,- Волгоград: ИТД <Корифей», 2010. 
Фисенко М. А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий 1 часть -Волгоград: 
ИТД «Корифей», 2006. 

 Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий .Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2010. 

 Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий 2 часть -Волгоград: 
ИТД «Корифей», 2010. 

 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме « Правила и 
безопасность дорожного движения. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2004. 

 Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. Дошкольнакам - о правилах дорожного движения. Пособие 
для воспитателя дет. сада. М., «Просвещение», 1975. 

 Тихомирова Л.Ф. Формируем у детей правильное отношение к здоровью. Пособие для 
воспитателей дошкольных учреждений, педагогов и родителей. Ярославль, 1997. 

 Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 
 Шорыгина Т. А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Игровой дидактический материал: 
 «Как избежать неприятностей? На дворе и на природе», «Как избежать неприятностей? Во 

дворе и на улице», «Как избежать неприятностей? Дома». 
 
Демонстрационный материал: «Не играй с огнём», «Чтобы не было пожара», «Если малыш 
поранился»

Художественно 
эстетическое 
развитие 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Художественное творчество 
 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках'. 
 «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Ежель», 

«Городецкая роспись по дереву». «Полхов-Майдан» - изделия народных 
мастеров, «Хохлома» - изделия народных мастеров. 

 Наглядное пособие «Учим детей лепить». 
 Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста 

«Филимоновская игрушка-свистулька. 
 Учимся рисовать: Дымковская игрушка, «»Ежель», «Еородецкая 

роспись». 
 



 

 

3.4. Режим дня 
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.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные условия ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и др.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям детей режим дошкольной группы, тем комфортнее они себя 
чувствуют, тем лучше их настроение и выше активность. 

В режиме дня выделено время для чтения детям. Читать следует не только художественную 
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом воспитателю не 
следует превращать чтение в обязательное занятие – ребенок по своему желанию может либо 
слушать, либо заниматься своими делами. Здесь основная задача – сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим дня включает описание ежедневной организации жизни и деятельности детей, в 
зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, с учетом социального заказа 
родителей. Он предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности (фронтальную, подгрупповую, индивидуальную работу с детьми), 
соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин 2.4.1.2660-10). 

Режим дня составлен на 9 часовое пребывание ребенка в дошкольной разновозрастной 
группе 

 
Первая младшая группа 

Холодный период года. 
Режим работы  9 часов. 

Виды деятельности С  1,5- до 3 лет 
Прием. Прогулка 1. Игры. Дежурство. Труд. 
Творчество детей. Работа в книжном уголке. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Оздоровительные процедуры: дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения по 
профилактике плоскостопия. Утренняя 
гигиеническая разминка. 

 
 

7.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 
 Непосредственно образовательная деятельность 
 

1занятие  9.00 - 9.10 
2 занятие  9.20 – 9.30 

Прогулка 2. 
Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 
Физкультурно-развлекательная деятельность. 
Инд. работа по отработке основных движений по 
физкультуре. Ролевые игры. Подвижные игры. 
Самостоятельная деятельность. 

 
 

10.20-11.40 
 

Обед. Культурно-гигиенические и 
оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

11.40-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 
Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 
процедуры. 

15.10-15.20 

 Полдник 15.20-15.35 
Прогулка 3. Игры по выбору детей. Командные 
игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на 
улице. Инд. работа с детьми по основным 
движениям. Самостоятельные игры. 
Постепенный уход домой. 

15.35-16.00 
 

16.00-16.10 
 

16.10-17.00 
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Теплый период  
Режим работы 9 часов 

Виды деятельности  С 1,5-3 лет 
Прием детей на участке. Игры. Труд. 
Инд. работа с детьми. Утренняя гигиеническая 

разминка-на свежем воздухе. 
7.30-9.00 

Завтрак 9.00-9.20 
Прогулка 1. Наблюдения и опыты в 
природе. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуги на 
свежем воздухе. Подвижные и ролевые игры. 
Физкультурные игры и упражнения. Инд. 
работа с детьми  по 
развитию  основных  движений по 
физкультуре. Самостоятельные игры. 
Закаливающие процедуры: игры песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по 
песку. Воздушные и солнечные  ванны, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 
дыхательная гимнастика, упр. по 
профилактике плоскостопия. 
Питьевой режим: вода, сок 

9.20- 12.00 

                                
Разновозрастная группа «Дошкольная» 
Режим дня на холодный период года: 

Время Деятельность детей 

 
8.00 – 8.30 

Прием детей. 
Общение с родителями. 
Игровая деятельность. 
Оздоровительная работа. 

 
8.30 – 8.50 

Утренняя гимнастика. 
Воспитание к/гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

8.50 – 10.25 Организованная образовательная деятельность. 

 
10.35 – 12.35 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

 
12.35 – 13.00 

Возвращение с прогулки. 
Воспитание к/гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. 
Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 



 

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. 
Закаливающие процедуры. 

 
15.15 – 15.50 

Чтение. 
Игровая деятельность. 
Индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику. 
Полдник  

 
16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Игровая деятельность 
Индивидуальная работа с детьми. 
Работа с родителями. Уход детей домой. 

. 
Непосредственная организованная образовательная деятельность 

Дни недели Первая  младшая группа 
Понедельник 
 

Физкультура – 
9.00-9.10 

Коммуникация (развитие речи) 
9.20 -9.30 

Вторник Музыка – 9.00-9.10 
Художественное творчество (рисование) 
9.20-9.30 

Среда Физкультура – 9.00-9.10 
Познание (конструирование/ознакомление с окружающим) 
9.20-9.30 

Четверг Музыка 
9.00- 9.10 

Художественное творчество (лепка) - 
9.20-9.30 

Пятница Коммуникация  (развитие речи  
9.00- 9.10 

Физкультура (улица) 
9.30- 9.40 

Всего: 10 занятий 
не более 8-10 минут 
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Дни недели Вторая младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Понедельник 
 

Познание. Формирование 
целостной картины мира. 
09.00. - 09.15. 

Познание. Формирование 
целостной картины мира.  
 09. 00. – 9.20. 

Познание. Формирование 
целостной картины мира.  
09.00. - 09. 25. 

Познание. 
Формирование 
целостной картины 
мира.  
09. 00. - 9. 30. 

Коммуникация 
09.40 - 09.55. 

Коммуникация 
09.40- 10. 00. 

Коммуникация 
09.40-10. 00. 
 

Коммуникация 
09. 40. - 10.10. 

 Художественное 
творчество (рисование) 
15.20. - 15. 50. 

Вторник Познание (ФЭМП) 
09.00. - 09.15. 

Познание (ФЭМП) 
09. 00. – 9.20. 

Познание (ФЭМП) 
09.00. - 09. 25. 

Познание (ФЭМП) 
09. 00. -9. 30. 

Физкультура – 
09.40 - 09.55. 

Физкультура – 
09.40- 10. 00. 

Физкультура – 
09.40-10. 00. 
 

Физкультура – 
 09. 40. - 10.10. 

Коммуникация 
15.20. - 15. 45. 

Коммуникация 
15.20. - 15. 50. 

Среда Художественное творчество 
 (рисование) 
09.00. - 09.15. 

Художественное творчество 
 (рисование) 
09. 00. – 9.20. 

Художественное 
творчество (рисование) 
09.00. - 09. 25. 

Художественное 
творчество (рисование) 
09. 00. -9. 30. 

Музыка  
09.40 - 09.55. 

Музыка – 
09.40- 10. 00. 

Музыка – 
09.40-10. 00. 
 

Музыка – 
09. 40. - 10.10. 

Четверг 
 
 
 
 

Художественное творчество 
Аппликация/лепка 
09.00. - 09.15. 

      Художественное творчество 
                      Аппликация/лепка 

              09. 00. – 9.20. 

Художественное 
творчество 
Аппликация/лепка 
09.00. - 09. 20. 

 Художественное 
творчество 
Аппликация/лепка 
09. 00. -9. 30. 

Физкультура – 
09.40 - 09.55. 

Физкультура – 
09.40- 10. 00. 

Физкультура – 
09.40-10. 05. 
 

Физкультура – 
09. 40. - 10.10. 

  Коммуникация 
15.50. – 16. 15. 

Познание (ФЭМП) 
15. 20. – 15. 50. 

   Познание. Продуктивная Познание. 



 

 

Пятница / познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
09.00. - 09. 20. 

Продуктивная / 
познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
09. 00. - 9. 30. 

Музыка 
09.40 - 09.55. 

Музыка 
09.40- 10. 00. 

Музыка 
09.40-10. 05. 
 

                 Музыка 
            09. 40. - 10.10. 

Физкультура (улица)– 
10. 30. – 10. 45. 

Физкультура (улица) 
10. 30. – 11. 50. 

Физкультура (улица) 
10. 30. – 10. 55. 

Физкультура (улица) 
10. 30. – 11. 00. 

Всего: 10 занятий 
не более 15 минут 

10 занятий 
не более 15 минут 

13 занятий 
не более 25 минут 

14 занятий 
не более 30 минут 

 
Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет проводится на открытом воздухе. 
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Учебный план дошкольной группы 
Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Никольской основной школы Тутаевского муниципального района 
на 2021/2022 учебный год 

Возраст детей 
группа 

2-3 г 
1-я 

младшая 

3-4 г 
2-я 

младшая 

4-5 лет       
средняя 

5-6 лет 
старшая 

6-7 лет 
подг-я 

Длительность 
занятий 

10 мин 10-15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Виды занятий  
Познание. 
Конструирование. 
Формирование 
целостной картины 
мира. 
ФЭМП. 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
2 

Коммуникация. 
Чтение худ. лит. 

2 1 1 2 1 
1 

Худ. тв-во. 
Рисование. 
Лепка. 
Аппликация. 

 
1 
1 

 
1 

0,5 
0,5 

 
1 

0,5 
0,5 

 
2 

0,5 
0,5 

 
2 

0,5 
0,5 

Физическая 
культура 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во время 
прогулки 

Музыка 2 2 2 2 2 
Общее кол-во 
занятий в неделю 

10 10 10 13 14 

 
Формой обучения являются организованные  игры - занятия, на которых широко 

используются проблемно-поисковые ситуации, экспериментальные виды деятельности, 
дидактические игры, и упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 
раздаточный материал. В воспитательно-образовательном процессе используются и другие 
формы организации детей: экскурсии, досуговые мероприятия, путешествия по экологической 
тропе, смотры и конкурсы и др. Непосредственно образовательная деятельность реализуется 
через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 
и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 
дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги  корректируют 
(увеличивают или уменьшают) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 
работы по реализации Программы в зависимости от  контингента детей, решение конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки 
и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  
образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 



 

 

 
3.5. Предметно-развивающая среда. 
В Учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

дошкольников. Развивающая среда, организованная педагогами, служит интересам и 
потребностям детей, а ее элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический материал 
ребенка. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: Взрослый в 
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не надо, а вместе!» Его цель - 
содействие становлению ребёнка как личности Это предполагает решение следующих задач: 
 Обеспечить чувства психологической защищённости - доверие ребёнка к миру. Радости 

существования (психологическое здоровье) 
 Формировать  начала личности (базис личностной культуры) 
 Развивать индивидуальность ребёнка - не запрограммированность», а содействие развитию 

личности. Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 
развития личности. 

Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные на 
формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - 
исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 
общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 
 принцип дистанции, позиции при взаимодействии принцип активности, самостоятельности, 

творчества принцип стабильности, динамичности принцип комплексирования и гибкого 
зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого принцип сочетания привычных и неординарных 
элементов в эстетической организации среды; 

 принцип открытости – закрытости; 
 принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 
активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Динамичность реализуется за счет легко передвигающихся модулей, используются ширмы. 
Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 
«семейных традиций» и созданием уголков уединений. Достраивание определённых деталей 
интерьера детьми Включение в интерьер крупных игрушек-символов 

Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 
сестёр. 



54 

 

Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция дошкольного 
учреждения с другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 
музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в детском 
саду. 

Создание и обновление предметно-пространственной среды. 

 

Вид помещения 
Функциональное оснащение, использование 

Групповая комната   
Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно - 
прикладным творчеством  
Развитие элементарных 
математических представлений 

Подготовка к обучению грамоте 
Развитие элементарных историко - 
географических представлений 
Обогащение двигательного опыта 
Развитие художественных 

творческих способностей  
Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

Дидактические игры на развитие психических функций 
- мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 
Географический глобус Географическая карта мира 
Карта России 
Муляжи овощей и фруктов Календарь погоды 
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи  
Детская мебель для практической деятельности 
Дидактические игры, альбомы, пособия 
краеведческого содержания 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие 1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе, 
оснащены необходимым оборудованием. 

2. Познавательное развитие  
3. Речевое развитие 

1. Учебная зона.  
2. Уголок экспериментирования.  
3. Библиотеки детской литературы.  
4. Зона конструирования.  
5.Уголок природы. 
6.Уголок патриотического воспитания. 
7. Экологическая тропа на территории детского сада. 

4.Художественно-эстетическое 
развитие 
5.Социально- коммуникативное 
развитие 

1. Выставка детских работ.  
2. Изобразительный уголок.  
3.Музыкальный уголок. 
4.Зона сюжетно-ролевых игр.  
5.Театрализованная зона. 
6. Уголок ручного труда. 

 



 

 

деятельность Самостоятельная 
творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе 
Игровая деятельность 

 

игр:«Семья»,«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
Природный уголок  
Конструкторы различных видов  
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике  
Различные виды театров  
Физкультурное оборудование для гимнастики  

Раздевальная комната  
Информационно просветительская 
работа с  родителями 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества  
Наглядно-информационный материал 

Индивидуальная работа 
Тематические досуги 
Развлечения 
Театрализованные представления 
Праздники и утренники Кружковая 
работа Родительские собрания и 
прочие мероприятия для родителей 

Наборы атрибутов и прочего материала 
Телевизор 
Музыкальный центр 
DVD 
Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физкультуре 
Спортивные досуги ' 
Совместные мероприятия для 
родителей и детей 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
Атрибуты для проведения подвижных игр  
Атрибуты для выполнения ОРУ  
Магнитофон  
Подборка аудиокассет 

 
В дошкольной группе создается база по обеспечению комплексных и парциальных 

программ демонстрационным, раздаточным и игровым материалом. Таким образом, 
развивающая среда, созданная в группе, способствует эмоциональному благополучию ребенка, 
создает у него чувство уверенности в себе и защищенности. 

3.6. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа МОУ Никольская ОШ разработана в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учетом 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. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). Требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими 
возрасту видами деятельности(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 
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ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 
детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования: 
 ребенок овладевает 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 
договаривая вся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

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

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основным 
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 с 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; 

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

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 



 

 

образовательных отношений(вариативная часть). 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана с учетом 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От 
рождения до школы» (Н.В. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), с учетом используемых 
вариативных программ. 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном направлении. Выбор данного 
направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно - пространственной среды, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МОУ с семьей заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям 
в осознании самоценности детства как базиса всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МОУ и семьи возможно только 
при соблюдении комплекса психолого - педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семьей, 
осознание ценности семьи как « эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско - родительских 
отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого - педагогических технологий сотрудничества с 
семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребенком( 
вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого; 
- деятельностный в отношениях «педагог - семья»; 
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 
- доверительных отношений в системе «семья -МОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга; 
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами но 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли; 

комплексности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства. 
 


