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ВВЕДЕНИЕ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения-детский сад   «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения- основной общеобразовательной школы № 2 

города Аткарска Саратовской области  ( далее ДОУ) обеспечивает 

жизнедеятельность ,функционирование и развитие ДОУ в соответствии с 

принципами государственной политики РФ в области образования и составлена 

на основании примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

  Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

  В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает разделы: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

  Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Объём обязательной части Программы определен в соответствии с 

возрастом воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательного процесса  составляет75% и 25% 

(региональный компонент и вариативная часть). 
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            I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения-детский сад «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения- основной общеобразовательной школы № 2 

города Аткарска Саратовской области разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

-Инструктивно методическое письмо Министерства образования РФ 

от 14.03.2000г №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планирование учебной нагрузки в течение недели; 

-Методическое  письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г 

№ 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы»; 

-Приказ министерства образования Саратовской области от 

24.04.2014. № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).                                               

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.                                              

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г., № 28908). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 



 
 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 5 

образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

-Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Пис-ьмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

-Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО». 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

-Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 

№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель основной образовательной программы структурного подразделения-

детский сад   «Солнышко» муниципального общеобразовательного учреждения- 

основной общеобразовательной школы № 2 города Аткарска Саратовской 

области –развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества; 

-формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-определение направлений для систематического 



 
 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 7 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

  Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

-Музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям(недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

-поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации на 

основе психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования; 

-социальному развитию этих детей 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней  ступеньки. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.  



 
 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными                                                                                                     9     

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется  

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное 

- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 



 
 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно.                                                                     10                                        

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или, зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика детей  3 - 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 лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 



 
 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.                                    11 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при 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 и их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей  4- 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  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, 12                       

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 могут 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 

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.  
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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. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти,  

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия, 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребёнка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5 - 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   14                     

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 по 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  15                                                      

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 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 

внимания к произвольному. 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 16                                 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

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

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей  6 - 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. 
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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. Это 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. 
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1.5 Характеристика учреждения. 

Учредителем является Управление образования администрации Аткарского 

муниципального  района. 

Режим работы структурного подразделения-детский сад «Солнышко» 

муниципального общеобразовательного учреждения- основной 

общеобразовательной школы № 2 города Аткарска Саратовской области - 10,5 

часов     ( с7 ч 00мин.  до 17ч.30 мин.) 

Рабочая неделя -5 дней. 

Структурное подразделение-детский сад   «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения- основной общеобразовательной школы № 2 

города Аткарска Саратовской области находится в здании, построенном по 

типовому проекту. Проектная мощность 6 групп – 120 детей. Материально-

техническая база дошкольного учреждения соответствует современному уровню 

образования, санитарным нормам и педагогическим требованиям.                                                                                                                    

Все базисные компоненты предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

интеллектуального и социального развития детей.                                                    С 

2008 г подключен и эффективно используется Интернет, что способствует 

улучшению качества работы ДОУ. 
Адрес электронной почты: soln9detsad@mail.ru                                                                   
Адрес официального сайта дошкольного учреждения : 
http://atkarskdetsad.ucoz.ru  
Процесс управленческой деятельности цикличен, представляет 

совокупность связанных между собой функций, составляющих законченный 

круг развития. В каждом цикле можно выделить несколько управленческих 

функций: анализ, планирование, организацию, контроль, регулирование и 

коррекцию. Последний этап в свою очередь является исходным пунктом нового 

цикла, который начинается с анализа уровня деятельности. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих МБДОУ «Детский сад №9 

«Солнышко». 

 ДОУ посещает 120 детей. Контингент формируется в соответствии с 

возрастом. В детском саду  функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

 –1 группа –первая младшая ( возраст детей 2-3 года); 

  -2 группы – вторая младшая ( возраст детей 3-4- года); 

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

http://atkarskdetsad.ucoz.ru/


 
 

 - 1 группы – старшие группы ( возраст детей 5-6 лет); 

  - 1 группа – подготовительная к школе группы  (возраст детей 6-7 лет). 

По наполняемости группы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».2.4.1.3049-13. 
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1.6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  

семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города 

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

-особенности природы; 

-люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве, спорте; 

-люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в 

стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всей страны: 

-охрана природы; 

-труд людей; 

-соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

-проживание людей разных национальностей. 

  Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

  В соответствии с содержанием Программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определённой системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое 

планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 



 
 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 20 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

-интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному 

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, 

лепке, аппликации); 

-проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

-желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

-наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности. 

  В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме 

дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в 

зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается 

ребёнок в своей повседневной жизни. 

  Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему 

уровню мышления. 

   Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные 

по иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся 

следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода 



 
 

субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

   Одной из важнейших форм познания является положение, 

сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые 

он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих 21 

рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно 

используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, 

как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей 

познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения 

– на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно- 

словесные и словесно-логические схемы, которые могут использоваться в 

работе с детьми как средство мысленного преобразования вещей в 

упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, 

как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений 

окружающей ребёнка действительности. 

   Для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 

систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны с 

длительным периодом (например смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – 

способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что 

нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно 

сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых 

образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть 

этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а 

затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 

в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 

объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и 

овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной 

связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

1.8. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 



 
 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 
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полученных сведений и их практического применения в жизни.                                        

У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог _и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 

взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: 

продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 

которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

- Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

- Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей. 

- «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

   Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках. 

- Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «в школу».) 

- Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 

с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 



 
 

сегодня занимались? Что узнали нового?» 

    Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же 

время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её 

содержанием.                                                                                                              23 

1.9. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 

    В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. 

   При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в 

ДОУ и семье. 

   Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления 

о гармоничных отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

   Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 



 
 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 

бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском 

саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 

формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе ДОУ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Социально-коммуникативное развитие 

  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; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- 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; 

- создавать 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 действий: 



 
 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями. 
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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. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

ЦЕЛЬ: 

воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному поселку,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1.Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2. Расширить  у детей  знания о стране и родном поселке:  его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

3.Сформировать  модель  поведения ребенка дошкольного возраста во 

взаимоотношениях с другими  людьми. 

4.Воспитывать любовь  к своей малой Родине, народу. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

➢ проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

➢ уважение к достоинству других; 

➢ стремление к познанию окружающей действительности; 

➢ решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

➢ бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 



 
 

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

-«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму  

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 
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--«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где  

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

-«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим родной край.  

-«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа ( работа по долгосрочному проекту «Приобщение 

дошкольников к истокам  народной культуры через русские народные 

подвижные игры) 

-«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

-«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире)    

• О культуре народа, 
его традициях, 
творчестве. 

• О природе родного 
края и страны, 
деятельности 
человека в природе 

• Об истории страны, 
отраженной в 
названиях улиц, 
памятниках 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему 
миру) 

Любовь и чувство   привязанности 

к родной семье и дому              

Интерес к жизни родного города 

  и страны                                   

Гордость за достижения своей 

  страны                                          

Уважение к культуре традициям 

  народа, к историческому 

прошлому                                       

Восхищение народным 

Деятельностный 
       (отражение 
отношения к миру  

в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 

• Познавательная 
  деятельность 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Формы работы в 

совместной  деятельности  

Режимные  моменты  Формы работы в самостоятельной  

деятельности  

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3 года 

 

НОД, наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые  игры, 

народные игры. 

сюжетно- отобразительные 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетно – отобразительные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 3-5 лет   НОД, беседы, обучение, 

чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-8лет  НОД, беседы, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

2.  Ребенок в семье 

и сообществе 

 

2-5лет  Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Сюжетно-отобразительная игра, 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 



 
 

экскурсия  Труд (в природе, 

дежурство) 

5-8 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

 

 

 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

 

 

 

3-8 лет  

 

 

 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

 

 

 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 
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рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

3.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

4.Развитие трудовой деятельности 

4.1. 

Самообслуживание 

2-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра, 

 Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

4.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  НОД, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   НОД, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 



 
 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду 

других людей  

 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

 

 

 

 

НОД, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

 

 

 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 
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Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

4.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года  НОД, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   НОД,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 



 
 

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет  НОД, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 
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4.4. Ручной  труд 5-7 лет  НОД, Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

4.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

2-4 года   Наблюдение,   

целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-отобразительные игры,  

сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 

Методы 

− игровые обучающие ситуации;  

− решение маленьких логических задач, загадок;  

− ситуативные разговоры;  

− ситуации морального выбора;  

− беседы на этические темы;  

− показ действий;  

− объяснение;  

− эмпатия;  

− поощрение к признанию достоинств своего партнера, 

выражение должного уважения к его личности;  



 
 

− чтение художественной литературы;  

− рассматривание иллюстраций;  

− рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

− задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

− придумывание сказок; 

 

− побуждение к оказанию партнеру психологической 

поддержки, дарению продуктов своего личного труда;  

− целенаправленное наблюдение;  

− разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

− просмотр видеофильмов 

 

33 

 

 

Физическое развитие                                                                                                              

Цели: гармоничное физическое развитие;                                                                

1.формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;                                                                                                               

2.формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Развитие физических качеств (координация и гибкость); 

2)Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук;  

3) Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

5) Овладение подвижными играми с правилами; 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

7)становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

➢ связанной с выполнением упражнений; 

➢ направленной на развитие таких физических качеств,  как координация и 

гибкость;  

➢ способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

➢ связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 



 
 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)      

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, 

в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной  
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системы организма ,развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 ибоком; 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 : 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; тоже из одной руки в другую, с отскоком от 

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

из-за головы, сидя по-турецки,                                                                              
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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 пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

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 7 е\u1085 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, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; 

- 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 

 

Игровая деятельность 

          Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
Игры Возрастные группы 

Классы Виды Подвиды  перва
я  
млад. 
 

вторая 
млад. 

средняя старшая Подготови
тельная к 
школе 
 

Игры, 
возникающие 
по инициативе 
ребенка 

 Игры-
эксперименти
рования 

С животными и людьми           

С природными объектами          

Общения с людьми        

Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

      

Сюжетные 
самодеятельн
ые игры 

Сюжетно -отобразительные           

Сюжетно - ролевые          

Режиссерские          

 Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие 
игры  

Дидактические 
предметные 

       

Сюжетно - дидактические         

Театрализованные        

Подвижные        

Музыкальные        

 Досуговые 
игры   

Интеллектуальные           

Забавы        

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


 
 

Развлечения          

Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций 
этноса  

 Календарные 
игры 

Культовые             

Сезонные         

  Подвижные 
народные 
игры 

большой подвижности             

малоподвижные       

хороводные       

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

-  действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 
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-  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

-  игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,  

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

-  необходимость согласовывать игровые действия способствует  

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

➢ об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое  восприятие; 

➢  создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к 

деятельности) воздействия на игру и играющих. 

                 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Младший возраст Старший возраст 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


 
 

Формы 

организации 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

 

Подвижные игры 

38 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 минут 

Спортивные игры                                     Целенаправленное обучение  

педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

  Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

  8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

             1-2 раза в месяц 

  30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

  2- 4 раза в год 

  30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                

Формы организации образовательного процесса  

по освоению области «Физическое развитие» 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Все  формы  

двигательного 

режима:  утренняя 

гимнастика, 

  игровые 

упражнения, прием 

детей на свежем 

воздухе в тёплое 

время года, 

Физкультурные 

занятия 

Утренняя гимнастика 

Игра, ситуативный 

разговор, беседа, 

рассказ, чтение, 

рассматривание, 

игровая беседа с 

элементами движений 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подвижная игра, 

Сюжетно- ролевая 

игра,  

самостоятельные 

спортивные игры и 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Семинары - 

практикумы 

Конференции 



 
 

умывание, питание, 

прогулка, сон, 

закаливающие 

процедуры. 

Проблемная ситуация 

Проектная 

деятельность  

Дидактические,  

Сюжетно –ролевые 

игры, подвижные (с 

элементами 

спортивных игр), 

спортивные и 

физкультурные досуги, 

соревновательные 

состязания 

строевые  и 

танцевальные 

упражнения;  

простейший туризм, 

диагностическая 

деятельность 

упражнения - в 

утренний прием 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй 

половине дня 

 

Совместные 

физкультурные  

образовательные 

ситуации 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи:                                                                                                                       

 1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                                                   

2) Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3) Развитие воображения и творческой активности;  

4) 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.);  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Направления: 

-Развитие  элементарных математических представлений; 

- Детское экспериментирование 

        - Ребенок и мир природы 

 -Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Развитие  элементарных математических представлений 



 
 

осуществляется на основе авторской программы развития математических 

представлений у дошкольников «Математические ступеньки», автор 

Колесникова Е.В. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1.Развивать сенсорные возможности.  
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2.Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

3.Формировать геометрические представления. 

4.Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

5.Формировать представление о числе.                                                                                   

6.Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

7.Развивать память,  внимание, любознательность, воображение и творческую 

активность. 

8.Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

 

1) Развитие математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 



 
 

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

4) НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

5) НОД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

6) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получить 

знания) 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа 

действия 

 

 

 

    

  Кратковременные и 

долгосрочные; 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью); 

Опыт-доказательство         

и опыт-исследование 

 

  

 

 



 
 

В основу реализации направления «Ребенок и мир природы» берется 

содержание  программы экологического воспитания дошкольников «МЫ», 

разработанную авторским коллективом: Кондратьева Н.Н. , Шиленок Т.А., и др. 

Содержание  экологического образования: 

1. Живая природа (человек,  животные, растения, грибы) 

2. Неживая природа (вода, почва, воздух) 
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Законы общего дома природы: 

❖ Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

❖ В природе всё взаимосвязано 

❖ В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные (наблюдения кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам),  рассматривание картин, просмотр 

презентаций; 

2. Практические 

• Игра (дидактические, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. 

строительные); 

• Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

• Элементарные опыты  

3. Словесные  (рассказ, беседа, чтение) 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 



 
 

 

➢ Знания должны нести информацию  (информативность знаний). 

➢ Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения. 

➢ Знания должны побуждать к деятельности, поступкам. 
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Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

2-5 лет   Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 

 5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет   Игровая 

образовательная 

деятельность с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 



 
 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  
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Интегрированная 

детская деятельность 

 

 
 (включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Проектная 

деятельность 

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 



 
 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развитие диалогической и монологической речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа.                                                                                                                                  Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры;  

2) Обогащение активного словаря;  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

4) Развитие речевого творчества; 

 5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

7)Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи детей: 

-Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуаций, в которой  происходит 

общение); 

-Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения); 

- Воспитание любви и интереса  к художественному слову; 

- Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание); 



 
 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука 

и  слова, нахождение места звука в слове); 

-Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование). 
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Методы развития речи по используемым средствам 

 

1) Наглядные:  

➢ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

➢ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, 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. 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 

✓ Продуктивные (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, 

метод моделирования, творческие задания). 

✓ Репродуктивные (метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры). 

Приемы развития речи: 

▪ Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос); 

▪ Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению); 



 
 

▪ Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры). 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 
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3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой  планируется на основе методического пособия 

авторов О.С.Ушаковой и Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Цель: Приобщение детей  к красоте родного слова и развитие культуры речи.  

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4) Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

 



 
 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности:  
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4) игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг- самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

5) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Речевое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  

 

2 -5 лет - Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 

5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая, 

дыхательная). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

3 -5 лет -образовательная 

деятельность 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Дидактические игры,  

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

-Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

- Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Словотворчество 
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5-7 лет 

 

- образовательная 

деятельность 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Обучение грамоте 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

-Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 



 
 

Экскурсии 

Объяснения 

 Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники и 

викторины, КВН 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется через использование парциальной программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7лет, под редакцией И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Цель:  формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной  и 

музыкальной деятельности. 

Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6)Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

➢ Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

➢ Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 



 
 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

➢  Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

➢  Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

➢  Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

➢  Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

➢  Формировать интерес к окружающим предметам. 

➢ Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

➢  Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 
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3. Художественное восприятие произведений искусства: 

➢  Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

➢  Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

➢  Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства.  

➢ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

➢  Дать элементарные представления об архитектуре. 

➢  Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

➢ Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

➢  Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному  

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

➢  Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

➢ Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

➢  Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 

➢  Развивать воображение, творческие способности. 

➢  Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 



 
 

➢  Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

➢  Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

➢  Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли  

➢ животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 
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2. Эстетическое восприятие социального мира: 

➢  Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

➢  Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

➢  Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

➢  Формировать знания о Родине, Москве 

➢  Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

➢  Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

➢  Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

➢  Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

➢  Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

➢  Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения  

искусства 

➢  Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 



 
 

➢  Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

➢  Развивать представления детей об архитектуре 

➢  Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

➢ Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

➢  Содействовать эмоциональному общению 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

➢  Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной  

деятельности 

➢  Развивать эстетические чувства 

➢  Учить создавать художественный образ 
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➢ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной  

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

➢  Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями,  

отражать общественные события 

➢  Развивать художественное творчество детей 

➢  Учить передавать животных, человека в движении 

➢ Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные  

материалы 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности (в основе которого лежит 

полихудожественный подход к воспитанию дошкольников). 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 



 
 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт»).  



 
 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества. 

2) Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменя-

емы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств  на уровне творческого процесса. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, историчес-

ких, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо, просто отсутствовали. 



 
 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-

ясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

     2) Из бумаги. 

     3) Из природного материала. 

    4) Из бросового материала. 56 

    5) Из деталей конструкторов. 

    6) Из крупно - габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

      3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

➢  Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

➢  Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

➢  Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 



 
 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Трудовое воспитание. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),  
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4) привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности).        

5) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

6) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

➢ интерес к процессу действий; 

➢ интерес к будущему результату; 

➢ интерес к овладению новыми навыками; 

➢ соучастие в труде совместно с взрослыми; 



 
 

➢ осознание своих обязанностей; 

➢ осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

➢ в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

➢ в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

➢ во включении игровых действий в трудовой процесс; 

➢ в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых.                                                                58 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

➢ простые и сложные; 

➢ эпизодические и длительные; 

➢ коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 



 
 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Музыкальное развитие. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
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2) Приобщение  детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

3) Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

➢  Наглядный: показ движений. 

➢  Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

➢ Словесно-слуховой: пение. 

➢  Слуховой: слушание музыки. 

➢  Игровой: музыкальные игры. 



 
 

➢ Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание раздела «Слушание»: 

➢ ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

➢  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

➢  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

➢ формирование музыкального вкуса; 

➢  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание раздела «Пение» 

➢  формирование у детей певческих умений и навыков; 

➢  обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью  

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения  

инструмента; 
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➢  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и  

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

➢ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

➢  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

➢ обучение детей согласованию движений с характером  музыкального  

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

➢ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

➢  развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах» 

➢  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

➢  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  

целеустремленность, усидчивость; 

➢  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

➢  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

➢ развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 



 
 

Содержание раздела «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах 

➢  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

➢ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

➢ самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

➢ развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование  

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и) 

Создание 

коллекций 

Образовательная  

деятельность 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Экскурсии 

Полихудожественное 

воспитание 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

 

 

 

Консультации 

Мастер-класс 

Выставка 

работ 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

Выставки 

детских работ 

Ситуативное 

обучение 

Экскурсии 



 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практиках 

Среди культурных практик, используемых в ДОУ  «Солнышко»», выделяются 

практики образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по 

форме.  
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Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения  

 

   

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера.  



 
 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения  

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе детского сада, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных 

и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым 

аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов,                 63 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления 

в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

Ранний возраст (2 - 3 года)  Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)  

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.);  

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями;  

• 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);  

• восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  



 
 

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая   игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные).  

 

Коммуникативная  беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами,  

 

 64 
ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги  

Познавательно-исследовательская наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры  

Восприятие художественной литературы рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание,  инсценирование  

произведений, игры-драматизации, 

театральные  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,  



 
 

Музыкально-художественная  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  и на 

спортивной площадке детского сада 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных  
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представлений и опыта поведения и деятельности.  

Группа методов  Основные методы  

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

• поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  
• наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений;  
• образовательная ситуация;  
• игры;  

• соревнования;  

• состязания.  

Методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

− приучение к положительным формам общественного поведения;  
− упражнение;  
− образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия 

с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  



 
 

Методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

− рассказ взрослого;  
− пояснение и разъяснение;  
− беседа;  
− чтение художественной литературы;  

− обсуждение;  
− рассматривание и обсуждение;  
− наблюдение.  

2.2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 осуществляется на основе парциальной программы «Безопасность», авторы: 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

➢ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
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➢ Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
➢ Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

➢  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

➢  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

➢  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 



 
 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

➢  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

➢ О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

➢ Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

➢ Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

➢ Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

➢ Если «чужой» приходит в дом. 

➢ Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

➢ В природе все взаимосвязано. 

➢ Загрязнение окружающей среды. 

➢ Ухудшение экологической ситуации. 

➢ Бережное отношение к живой природе. 

➢ Ядовитые растения. 

➢ Контакты с животными. 

➢ Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

➢ Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

➢ Открытое окно, балкон как источник опасности. 

➢ Экстремальные ситуации в быту. 
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4) Ребенок на улице: 

➢ Устройство проезжей части. 

➢ Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

➢ Правила езды на велосипеде. 

➢ О работе ГИБДД. 

➢ Милиционер- регулировщик. 

➢ Правила поведения в транспорте. 

➢ Если ребенок потерялся на улице. 

5) Здоровье ребенка 

➢ Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

➢ Изучаем свой организм. 

➢ О ценности здорового образа жизни. 

➢ О профилактике заболеваний. 

➢ О навыках личной гигиены. 

➢ Забота о здоровье окружающих.                                                                                     

2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Цель -  развитие в образовательном учреждении организационно-

педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и других 

условий здоровьесбережения, охрана здоровья и формирование основ культуры 

здоровья 

Задачи : 

➢ внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие 

технологии; 

➢ способствовать формированию оптимальных комфортных условий 

для всех участников образовательного процесса, направленных на 

здоровьесбережение; 

➢ создать условия для информационного обеспечения агитационной 

работы по приобщению к здоровому образу жизни; 

➢ разработать организационно-педагогические рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической 

основе; 

➢ повысить  функциональные и адаптационные возможности 

организма за счет внедрения здоровьесберегающих технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ   ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ 

Лечебно-

профилактически

е 

Оздоровительн

ая 

направленность 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

Формирование 

основ о здоровье 

Сезонная 

профилактика 

ОРВИ и гриппа 

Гигиенические  

требования 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Осознанное 

отношение к 

здоровью 

Организация 

двигательной 

активности 

Создание 

пространства для 

двигательной 

активности детей 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Умение сберегать 

и поддерживать 

свое здоровье 



 
 

Витаминотерап

ия 

 

Учет интересов 

детей, 

предоставление 

свободы выбора 

Правильное 

распределение 

физических 

нагрузок 

Немедикоментозн

ые средства 

сохранения 

здоровья 

Поливитамины  Создание 

условий для 

самореализации 

Доброжелательн

ый стиль 

общения с 

детьми 

Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Рациональное 

построение 

режима дня 

Приемы 

релаксации в 

режиме дня 

 

  Элементы 

аутотренинга, 

психогимнастика

, музыкотерапия 
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Организация образовательного процесса  деятельности ДОУ 

Формы работы Виды оздоровительных работ 

Образовательная 

область 

 Физическая культура 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

• Утренняя гимнастика 

• Активная двигательная деятельность 

детей на прогулке, подвижные игры 

• Динамический час 

• Дыхательная гимнастика 

• Гимнастика для глаз 

• Физ/минутки 

• Закаливание 

• Релаксация 



 
 

 

 

Формы работы с родителями 

1.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование для 

определения путей улучшения здоровья каждого ребёнка.                                                                               
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2.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

➢ Зоны физической активности, 

➢ Закаливающие процедуры, 

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей.                                                                                                                                 

4.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

5.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

6.Согласование с родителями  профилактических мероприятий, организованных 

в ДОУ. 

• Профилактика плоскостопия 

Активный отдых • Физкультурный досуг 

• Спортивные развлечения 

• День здоровья 

• Спортивные соревнования 

Работа с 

одарёнными детьми 

• Веселая физкультура 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Игры разной степени подвижности 

• Коммуникативные игры 

Работа с 

родителями 

• Анкетирование 

• Консультации 

• Спортивные развлечения 

• Совместные образовательные 

развивающие ситуации 

• Информация для родителей 

• Проектная деятельность 



 
 

7.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

8.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

9.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

10.Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

11.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Отслеживание динамики 

развития детей. 

12.Взаимодействие с СОШ № 9, ООШ №2 по вопросам физического развития 

детей. 

13.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Долгосрочный проект «Развитие речи дошкольников через знакомство с 

русским устным народным творчеством» 

 Главная задача педагога в области развития речи детей  дошкольного возраста 

– помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным языком. 

 Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются 

произведения устного народного творчества, в том числе малые                     71   

фольклорные формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные), а также 

обрядовые праздники. 

 Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, 

так как он расширяет знания ребенка об окружающей действительности, 

развивает умения тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм 

родного языка. 

Актуальность 

Одним из действенных средств воспитания человека и его полноценного 

развития является устное народное творчество. 

Ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное 

использование его как в режимных моментах, так и в игровой деятельности 

развивает устную речь ребенка, его фантазию и воображение, влияет на 

духовное развитие, учит определенным нравственным нормам. 



 
 

Возможность использования устного народного творчества в дошкольном 

учреждении для развития речи  детей дошкольного возраста обусловлена 

спецификой содержания и форм произведений словесного творчества русского 

народа, характером знакомства с ними и речевым развитием дошкольников. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому 

юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. 

Устное народное творчество — неоценимое богатство каждого народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

Проблема: 

Почему наши дети плохо говорят? может, потому, что мы разучились с ними 

разговаривать. общаясь со своими детьми, родители редко используют 

поговорки и пословицы, а ведь в них заключается суть разрешение любого 

конфликта. 

Устное народное творчество обладает удивительной способностью пробуждать 

в людях доброе начало. использование  в работе с детьми устного народного 

творчества создает уникальные условия для развития речи, мышления детей, 

мотивации поведения, накопления положительного морального опыта в 

межличностных отношениях. 

Отсутствие эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет, упрощает 

речь, превращает её  в маловыразительную, скучную, однообразную и 

малоприятную. без яркости и красочности речь блекнет, тускнеет. Необходимо 

широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками,                 72          

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям.                                                                                             

В русском фольклоре каким то особенным образом сочетается слово, 

музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 

будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития 

Гипотеза проекта: 



 
 

Если использовать русское устное народное творчество наряду с современными 

методиками обучения, улучшится речь ребенка и повысится уровень 

познавательной и коммуникативной способности детей. 

Проект направлен  на развитие речи дошкольников через ознакомление с 

устным народным творчеством 

План составлен на основе обязательного минимума содержания развитию детей 

дошкольного возраста федерального компонента государственного стандарта, 

примерной  основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой , с учётом 

программы авторов О.Л. Князевой и М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации. Культура России включает народное 

искусство, раскрывающее истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирующее его моральные, эстетические ценности, художественный 

вкус и являющееся частью его истории. 

 Паспорт проекта 

Проект предназначен для детей  дошкольного возраста от 2 до 7 лет . В нём 

нашли отражение вопросы ознакомления детей с историческими корнями 

нашей страны, родного города, жизнью и бытом русского народа, природой 

родного края. Мероприятия реализуются в совместной деятельности взрослого 

и детей.  в свободное время  2 раза в  месяц в первую или во вторую половину 

дня. 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги 

Тип проекта: исследовательски-творческий 

Вид проекта: долгосрочный, с 2017  по 2020 гг 

Цель проекта: 

обогащение словарного запаса детей на основе устного народного творчества. 

Задачи проекта: 73 

Знакомить детей с окружающим миром – природой (растения, животные, 

птицы); с укладом жизни и быта русского народа, традициями и праздниками 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы, положительного настроя на организованную учебную 

деятельность. 

Воспитывать эстетические чувства при знакомстве с образцами устного 

народного творчества.                                                                                           

Посредством живого образного языка учить пониманию слов и выражений, 

развивать выразительность, интонацию, силу голоса, диалогическую и 

монологическую связную речь, обогатить словарь дошкольников. 



 
 

 Воспитывать нравственные качества личности –отзывчивость, доброту, 

взаимопомощь посредством объединения детей в один коллектив. 

 Индикаторами оценки эффективности проекта будут служить следующие 

показатели: 

-доля участия родителей в проводимых мероприятиях; 

-успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения друг к другу; 

 -положительный психологический климат в  каждой возрастной группе; 

-участие и помощь педагогов  ДОУ в различных мероприятиях по 

ознакомлению дошкольников с произведениями устного народного творчества. 

Ожидаемый  результат:                                                                                                     

Это  воспитанник, способный: 

-совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

- чувствовать свое эмоциональное состояние и  эмоциональное состояние 

других людей; 

-проявлять интерес ко всему новому  , неизведанному; 

-  воображать, придумывать, 

-способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, 

-  воспринимать красоту окружающего мира(людей, природы), 

искусства,  чувствующий прекрасное, эмоционально-отзывчивый; 

 Характеристика методов :                                                                                                                                                           

-непосредственно образовательная  деятельность, включающая,  различные 

виды деятельности: познавательную, художественно-изобразительную, 

музыкальную, игровую и др. — на основе единого содержания. 

- самостоятельная  форма работы с детьми. 

- видеопросмотры, которые могут использоваться в НОД  и в свободное время. 

- фольклорные концерты и театрализованные представления. 

-  целевые прогулки, экскурсии. 

Реализация мероприятий проекта предполагает следующие  мероприятия: 

-Масленица 

-Святочные гуляния 
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1. Географическая карта России; 

2. Мулитимедийные презентации: «В гостях у деда Краеведа», «Рождество»; 

3. Дидактические игры по познавательно –речевому развитию; 

4. Театры – кукольный, настольный, пальчиковый; 

5. Музыкальный центр, телевизор, DVD, мультимедийное оборудование; 

6. Аудиодиски с русскими народными песнями, попевками 

Консультация для родителей «Учим детей ценить культуру своего народа»,                        

«Влияние русского народного творчества на развитие речи детей».                                                  

Сведения о дополнительном образовании 

Работа мини музеев: 



 
 

1младшая группа « Звенящая игрушка» 

2 младшая группа №1 «Старинные игрушки» 

2младшая группа №2 «Мой четвероногий друг» 

Средняя группа «Посуда» 

Старшая группа «Русское подворье» 

Подготовительные группы «Хлеб всему голова» 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 
 

 

Характерные 

особенности: 

смена педагогического 

воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

1) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

2) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 
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➢ создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

➢ оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

➢ содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

  



 
 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

➢  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 

➢ Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

➢ Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным  76                     

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

➢ Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые и творческие способности. Наполнение 



 
 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

➢ Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

➢ Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера  
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➢ доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

➢ Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

➢ Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

➢ Создание развивающей среды, которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей,  и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель мог оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность); низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

➢  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 



 
 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата  

 

3) деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

4) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-

щей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

➢ педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

➢ вовлекает дошкольников в решение проблемы 

➢ намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

➢ обсуждает план с семьями; 

➢ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;                             78 

➢ вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

➢ собирает информацию, материал; 

➢ проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

➢ дает домашние задания родителям и детям;  

➢ поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  



 
 

➢ организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

➢ подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

➢ ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

➢ проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

➢ планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

➢ эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение  

 

 

➢ исследования, первичная систематизация полученных данных); 

➢ анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет                                                                                                                             

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 



 
 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем  

 

7) узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

8) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

9) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

➢ ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

➢ опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;    80 

➢ сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

➢ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

➢ преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 



 
 

➢ преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

➢ побуждение детей выдвигать гипотезы,  делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации  в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога). 

Методические приемы:  

➢ подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

➢ предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

➢ побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 

➢ постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

➢ постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

➢ использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

➢ создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

➢ четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;                                                                                                            81 

➢ выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

➢ развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

➢ обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

➢ создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

➢ побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 



 
 

➢ подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

➢ знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

  В МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко»»  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, имеющими  

 

нарушения звукопроизношения,  строится на основе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» под редакцией Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., Тумановой 

Т.В., и практического пособия «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста», авторы  Филичева Т.Б. и  Чиркина Г.В.  

 Цель логопедической работы – развитие коммуникативной функции речи. 

Содержание коррекционной работы предусматривает коррекционное 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста (от 5 до7лет) с нарушениями 

речи с нормальным слухом и интеллектом. 

Целью данного направления является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедическом пункте для детей с нарушениями речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

устранение речевого дефекта детей, обусловленного речевым недоразвитием, а 

также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний.                                                                                                                   
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Реализация  поставленной цели возможна через решение следующих задач 

коррекционного обучения: 

- Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование 

речевой деятельности у детей пятого и шестого года жизни с ОНР; 

- Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза); 

- Развитие словаря ребенка; 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 



 
 

- Воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные 

конструкции предложений в связной речи; 

- Развитие навыков связной речи; 

- Подготовка к обучению грамоте на базе исправленного 

звукопроизношения. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

❖ Своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

❖ Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с нарушениями речи; 

❖ Определить оптимальный педагогический маршрут ребенка; 

❖ Спланировать коррекционные мероприятия работы с ребенком; 

❖ Оценить динамику развития и эффективность коррекционной 

работы; 

❖ Консультировать родителей ребенка. 

На каждого ребенка учитель-логопед заводит речевую карту, где заносит 

данные анамнеза. Анамнез составляется учителем-логопедом на основании 

ознакомления с медицинской документацией  ребенка (изучает амбулаторную 

карту ребенка) и беседы с родителями (лили лицами их заменяющими). В 

семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности, 

характерологические, хронические соматические заболевания родственников. 

Это помогает ему сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. Психолого-

педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с речевыми нарушениями. 

В качестве источника диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки Н.В. Нищевой. Выбранные методики 

позволяют детально изучить уровень сформированности речи у детей с 

нарушениями речи.  Полученные данные фиксируются  в речевой карте на 

каждого ребенка.  Кроме этого, в процессе обследования, выделяют следующие 

качественные показатели: 

 

• Характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка 

(особенности контакта ребенка, эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования, реакция на одобрение и неудачи, особенности общения и 

реакция на результат); 

• Характеризующие деятельность ребенка (понимание инструкции, 

самостоятельность выполнения задания, характер деятельности, темп и 

динамика деятельности, работоспособность, организация помощи); 



 
 

• Характеризующие особенности познавательной деятельности и 

моторной функции ребенка (особенности внимания, восприятия, памяти, 

мышления). 
 

Отбор детей в логопедические группы и обучение детей в ходе 

коррекционной деятельности. 
 

В течение года учитель-логопед детского сада посещает старшую и 

подготовительную группы, выделяя тех детей, которые нуждаются в 

целенаправленной логопедической помощи. 

Затем формирует группы для фронтальной, подгрупповой и индивидуальной 

коррекционной работы с детьми пятого и шестого года жизни с нарушениями 

речевого развития. Составляет сетку занятий, которую утверждает заведующая 

дошкольным образовательным учреждением.  

Основная  цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальной 

коррекционной деятельности учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорректировать некоторые личностные особенности 

дошкольника.  В ходе коррекционной деятельности ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповой коррекционной 

деятельности. 

Основная цель подгрупповой коррекционной деятельности – воспитание 

навыков коллективной работы. В этой деятельности дети учатся адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.  

Фронтальная (непосредственно образовательная) деятельность 

предусматривает усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. В ходе фронтальной 

деятельности организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 



 
 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Кроме этого, в начале коррекционной деятельности на каждого ребенка 

заводится индивидуальная логопедическая тетрадь. В этих тетрадях учитель-

логопед записывает основное содержание занятий с ребенком, упражнения на 

развитие артикуляционной моторики речевого аппарата, фонетического слуха, 

автоматизацию и дифференциацию звуков и т.д.  В пятницу (на выходные дни) 

тетрадь отдается родителям, для того, чтобы они могли выполнить с детьми  

задания по рекомендации учителя-логопеда и увидеть динамику их 

продвижения. 

  Коррекционная деятельность осуществляется в отдельном, специально 

оборудованном для этого  кабинете.  Для эффективной реализации 

коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда имеются следующие 

ресурсы: магнитная доска, настенное зеркало (для индивидуальной и 

подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие индивидуальные 

зеркала на каждого ребенка, рабочий стол, детские стулья, компьютер, шкафы 

для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и 

учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 

логопедической работы.  

Формы и приемы организации коррекционной работы 

  Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  В соответствие с рабочей программой коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Совместная деятельность с 
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с ребенком 
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деятельность 
с родителями 

 
логопед воспитатель 



 
 

Выявление детей с 
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  Интегрированные 
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Познавательная 

игротека 

      Деятельность в логопедическом 

уголке 
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       Проектная 
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Презентации. 

        Альбомы 

  

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

2-3года 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами. Обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

• Предоставлять  детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами; 

• Устанавливать  простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, 

переживать его как дар, радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми.  Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 



 
 

• Для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

 

3-4года 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений; 

• Отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничит критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к  застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

4-5лет 

                Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 



 
 

• Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а так же 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

• При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 



 
 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, 

а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка,  

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



 
 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.                                                                                  

Задачи: 

▪ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

▪ Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

▪ Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

▪ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

▪ Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия с семьей 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, и т.д.); 

2.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись, мультимедийные 

презентации) на родительских собраниях 

3.Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Мастер-классы, проектная деятельность, тренинги. 



 
 

6.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7.Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

8.Постоянное обновление стендовой  информации. 

9.Размещение информации на сайте ДОУ 

2.4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) 

И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 



 
 

функция речи) ; 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 

временные, причинно- следственные и родовидовые отношения)  

2.5.Планируемые результаты освоения ООП ДО 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и 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. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

2.6. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками программы 

Общие положения 

   Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



 
 

 

2.7.Содержание основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

     Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в 

виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок 

способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям; 

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

 

 

прежде всего, в игре; 

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно 

хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 



 
 

- контролировать свои движения и управлять ими; 

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

    К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки 

грамотности; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него 

развита крупная и мелкая моторика. 

    Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

2.7. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

    Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

   Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

 

 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

    Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 



 
 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

   В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

   Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

   Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

 

 

 

2.8.Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

    Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 



 
 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми 

в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 

развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей 

в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, 

которые накопились за определенное время наблюдений. 

   Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

   Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо 

провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на 

основе наблюдения будет представлена информация об общей картине 

развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

   Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

 

 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

   Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 



 
 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

   Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

   Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

   Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

2.9.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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ 

в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

    Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 

 

2.10.Педагогическая диагностика 

   Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 



 
 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

   Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

2.11. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования 

    Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. 

   Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

 

 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 



 
 

    Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

   При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, 

чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

   Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

    Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать 



 
 

особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе; 

- реализовывать развивающее образование; 

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

   Для оценки психолого-педагогических условий необходимо 

осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном 

процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

    Результаты мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства структурного 

подразделения-детский сад «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения- основной общеобразовательной школы № 2 

города Аткарска Саратовской области, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать  



 
 

 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

На территории ДОУ выделены следующие 

функциональные зоны: 

- игровая зона, которая включает в себя: - групповые площадки 

(индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции); 

- физкультурная площадка; 

- хозяйственная зона. 

В детском саду здании и помещении располагаются: 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды 

и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых 

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

умывальной). 

- дополнительные помещения для работы с детьми – музыкально-, 

физкультурный зал; кабинет  учителя -логопеда 

- сопутствующие помещения – пищеблок; 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

  



 
 

Примерный режим дня для групп общеразвивающей 

направленности 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственно образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого 

года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  3-го года жизни –не более 10 минут,4-го года жизни - 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут.                                                                                                                                                 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами  

 

 



 
 

непрерывной образовательной  деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

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

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в 1 младшей группе – не более 10 минут 

- во 2 младшей группе -  не более 15 мин., 

- в средней группе – не более 20 мин., 

- в старшей группе – не более 25 мин., 

- в подготовительной группе -  не более 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию проводят: 

- для детей 4-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью  не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью  не более 20 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью  не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - 2 раз в неделю продолжительностью  не более 30 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимает 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

- Каникулы. В МБДОУ для воспитанников в январе организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

 



 
 

В дни каникул и в летний период учебная непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, художественно- 

эстетическая деятельность, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

занятия на тренажерах, индивидуальная работа по освоению основных 

движений и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

 

 



 
 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

Используются организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП 

ДОУ является распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие).__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 
С   2 лет до 3 лет С 3 лет до 7 лет 

Физическое развитие 

Музыкальный  зал,  совмещенный с физкультурным   - 1 

оборудование для развития 

ходьбы и других движений 

детей (игрушки, которые 

можно катать, бросать; 

скамейки) 

Спортивная площадка;  

Инвентарь, оборудование для физической активности 

детей в группах, лыжи для занятий в зимнее время. 

Познавательно-речевое развитие 

кабинет учителя-логопеда 

игровой материал для 

познавательного развития 

детей: мозаики, различные 

вкладыши, разноцветные 

кубики, мячи, машинки, 

книжки с цветными 

картинками 

игровой материал для 

сюжетных игр детей: куклы, 

животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная 

мебель, строительные 

материалы различных форм и 

цветов, неоформленный 

материал: кубики, лоскуты 

ткани 

 

Аудио средства: проигрыватели, магнитофон, 

телевизор 

Познавательное развитие 

Альбомы, художественная литература, наглядный и 

иллюстративный материал 

Дидактические игры, сюжетные игровые наборы и 

игрушки для развития детей в разных видах деятельности. 

Игры для интеллектуального развития 

Материал и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобус, карты, макеты, наборы 

открыток и т.д.) 

Уголки для детского экспериментирования (в том 

числе для игр с водой и песком). 

игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных, спортивных 

РЭМП: 

демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развития представлений о 

величине, форме; 

материал  и оборудования для формирования у детей 

представлений о числе и количестве; 

материал для развития пространственных и временных 

представлений.  

Игрушки и оборудование для сенсорного развития 

 Речевое развитие  

Библиотека для детей в группах и в методическом 

кабинете. 

Имеются наборы картин и настольно – печатных игр по 

развитию речи. 

Уголки речевого развития в каждой группе. 

Конструктивная деятельность 

В группах имеется строительный материал; 

В группах имеются разнообразные конструкторы, в 

методическом кабинете комплекты на каждого ребенка. 

Мозаики,  разрезные картинки. 

Художественно-эстетическое развитие 



 
 

Материалы и оборудование 

для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы 

бумаги, альбомы, кисти, 

краски, карандаши, 

фломастеры, пластилин и пр.) 

Имеется игровой материал и 

оборудование для 

музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные 

инструменты) 

ДОУ созданы условия для художественно – эстетического 

развития детей:                                                                

эстетическое оформление помещений, 

в группах в свободном доступе для детей имеются 

необходимые материалы для изо деятельности, 

художественного труда. 

В ДОУ созданы условия для развития театрализованной 

деятельности детей: 

имеются разнообразные виды театров. 

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр - драматизации, 

а также материал для их изготовления. 

В ДОУ созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности: 

имеется музыкальный зал; 

имеются музыкальные инструменты; 

имеются музыкально - дидактические игры и пособия. 

В группах оборудованы музыкальные уголки. 

 Бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

Социально-личностное развитие 

комната  для коррекционно-развивающей работы с детьми (для работы учителя-

логопеда) 

игрушки для игр во время 

прогулок (ведерки, совочки, 

лопатки, формочки) 

 

В ДОУ созданы условия для развития социально-

личностного развития  детей: 

Художественная литература. 

Наглядный, иллюстрированный материал, для 

обучения детей правилам дорожного движения,  основам 

безопасности жизни; по социальному, эмоциональному 

развитию детей. 

Настольно-печатные игры, знаки; 

Плакаты.  

Уголки природы, уголки  уединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

 
Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Л.Н. Савичева «Физкультура – это радость» БП.Д 2001. 

Е.А.Синкевич «Физкультура для малышей» БП.Д 2001. 

Ж.Е. Фирулева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» БП.Д 2001. 

М.Н. Кузнецова «Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ» АРКТИ Москва 2002. 

О.М.Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ», 

«Учитель», Волгоград, 2006. 

Е.Ю.Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ по программе 

«Остров здоровья», «Учитель», 2007. 

О.Н.Арсеневская, Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду,: Волгогра, «Учитель» 2010. 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (младший, 

средний, старший возраст), «ВЛАДОС», Москва, 2001. 

Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры», 

2003. 

О.Ф.Горбатенко, Г.П. Попова «Физкультурно-оздоровительная 

работа» (старший возраст), Учитель, Волгоград, 2008. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (младший, 

средний, старший возраст), Мозаика – Синтез, Москва,2009. 

Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-

7лет», Сфера, Москва, 2009. 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Сфера, 

Москва, 2010. 

В.М.Букатова «Игры для детского сада», Сфера, Москва, 2009. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.- С-П.. «Детство-Пресс», 2011                                                                                              

С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.- Кондрыкиной Л.А. /М:  Сфера  2005. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 

лет М. Айрис Пресс 2009 

Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью, М.: Айрис Пресс 2010. 

Голицина Н.С., Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. Перспективное планирование работы с детьми  

3-7 лет. – М..Мозаика-Синтез 2006. 

Воронова А.П., Защиринская О.В., Нилова Т.А., Азбука общения.  – 

СПб. ДЕТСВО-ПРЕСС, 2003. 

О.Н. Пахомова Добрые сказки – этика для малышей. М.: 

Книголюб,2003. 

С.А. Насонкина Уроки этикета  СПб. Детство – Пресс,2001. 

О.И.Давыдова Беседы об ответственности и правах ребенка. – М.: 

Сфера, 2010. 
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Н.В. Иванова Социальное развитие детей в ДОУ.- М.: Сфера, 2008. 

Ю.Г. Дорофеев Уроки этики, или поучительные истории о поступках 

– М.: Мозаика – Синтез,2000. 

Н.В. Дурова Очень важный разговор. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 

М.: Мозаика – Синтез 2010. 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика - Синтез, 

2007. 

О.В. Дыбина  Рукотворный мир. - М.: ТЦ Сфера, 2001. 

С. В. Столярова  Я машину смастерю – папе с мамой подарю. 

Ярославль, Академия развития, 2000. 

Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно-ролевые игры старших 

дошкольников. – М.: Айрис – Пресс,2008. 

Л.М. Салагаева Объемные картинки.- СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

С.И. Мусиенко Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие по 

ручному труду в детском саду.- М.: Просвещение, 2006. 

Т.П. Гарнышева  ОБЖ для дошкольников.- СПб: Детство – Пресс, 

2011. 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  «Безопасность».- СПб: 

Детство-Пресс, 2002. 

К.П.Нефедова  Бытовые приборы. Какие они?. – М.: Гном, 2010. 
Т.А. Шорыгина Осторожные сказки. Безопасность для малышей.- М.: ООО 

Книголюб, 2003. 

Л.Л.Маслова Я и мир. – С-П.: Детство-Пресс, 2009. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе (средняя и старшая группы). – СПб. 

Детство – Пресс, 2006. 

Н.В.Коскова Поиграй со мной! – СПб.:Детство – Пресс, 2008. 

 Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников. – М.: «ВАКО»,  Н.В. Нищева Картинный 

материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста. – 

СПб. Детство – Пресс, 2007. 

Н.Е. Ильякова День рождения цыпленка. – М.: Гном и Д, 2007. 

З.Т. Бобылева Игры с парными карточками._ М.: Гном и Д, 2007. 

О.С.Гомзяк Зима - развитие связной речи детей 6-7лет.- М.: Гном и Д, 

2008. 

А.В. Щеткин Театральная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

О.Ф. Васькова Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

Л.Поляк Театр сказок. – СПб.: Детство – Пресс, 2001. 

М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

Л.Н.Прохорова Путешествие по  Фанталии. – СПб.: Детство-

Пресс,2003. 



 
 

 

 

 

Л.Е. Белоусова Удивительные истории. – СПб.: Детство –Пресс, 

2001. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Е.В.Колесникова Программа Математические ступеньки. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Н.Н. Кондратьева  Мир природы и ребенок  БП. Д 2001. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию  БП.Д 2001. 

О.В. Дыбина Рукотворный мир. – М.: ТЦ Сфера, 2001.  

О.В. Дыбина Неизведанное рядом. – М.: ТЦ Сфера, 2001. Н.Ф. Виноградова  

Наша Родина, - М. Просвещение 2000. С.Н. Николаева Занятия по культуре 

поведения.-  БП.Д 2003. 

А.А. Смоленцева Введение в мир экономики. – СПб. Детство – Пресс, 2001. 

Л.Г.Киреева Играем в экономику. – В.:Учитель, 2008. 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. – СПб. Детство – Пресс, 2006. 

К.А.Горцевский Моя первая книга о космосе. – М.: РОСМЭН, 2007. 

А.И.Шапиро Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. 

Т.Д.Нуждина Энциклопедия для малышей. - Ярославль «Академия 

Развития», 2000. 

 Д.Селиверстова Юный эрудит (современная энциклопедия окружающего 

мира). М.: ЭКСМО,2008. 

И.А.Афанасьева Маленькими шагами в большой мир знаний. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2005. 

Н.В.Коскова Поиграй со мной! – СПб.:Детство – Пресс, 2008. 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников. – М.: «ВАКО»,  2005. 

Е.В.Колесникова  Цикл занятий по программе «Математические 

ступеньки»: «Я считаю до 5», «Я начинаю считать», «Я считаю до 10», 

«Я считаю до 20». – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
З.А.Михайлова Игровые задачи для дошкольников.- СПб. Детство – Пресс, 

2001. 
Т.А.Шорыгина Формирование временных представлений. – М.: 

«Книголюб»,2004. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет 

/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

Т.А. Копцева.  Природа и Художник – программа по 

изобразительному искусству.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 



 
 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

И.А.Лыкова  Цветные ладошки  - программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7лет.- М.: Карапуз, 200 

Г..Швайко Занятия изобразительной деятельности в детском саду 

(Программа, конспекты занятий от 2до 7лет), - М.: ВЛАДОС, 2003. 

А.П.Аверьянова Изобразительная деятельность в детском саду.- М.:, 

Мозаика – Синтез, 2001. 

Г.Шалаева Учимся рисовать животных, машины и дома.-М.: Эксмо, 

2007. 

Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом. Учебно–наглядное 

пособие. – СПб.: Детство- Пресс, 2000. 

И.А.Лыкова Лепим, фантазируем, играем.- М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

И. В. Тюфанова Мастерская юных художников.- СПб.:Детство-Пресс, 

2002. 

Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству.- СПб.: Детство – Пресс, 

2002. 

И.М.Петрова Объемная аппликация.- СПб.:Детство – Пресс, 2000г. 

К.А.Самолдина, Е.П. Маркова Полихудожественный подход к 

воспитанию дошкольников.- Доп. и исп.- Новосибирск: Изд-во 

НИПКиПРО, 2010. 

Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова Сделаю сам. Дидактический альбом по 

художественному труду для старших дошкольников.- М.: 

Просвещение,2000. 

Л.В. Жданова Чудо – узоры. Игра-лото по декоративному рисованию.- 

Киров.: ООО ВикРус, 2004. 

Т.А. Николкина Изобразительная деятельность. Подготовительная  

группа.- Волгоград, Учитель, 2007. 

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников.- М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.П. Климова Художественно-эстетическое развитие дошкольников – 

интегрированные занятия.- Волгоград.: Учитель, 2008. 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Экопластика.- М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

И.А. Подрезова  Школа умелого карандаша. Альбом для упражнений.- 

Домодедово.: ООО Гном и Д,2009. 

Н.А.Курочкина Детям о книжной графике.- СПб.: Детство–Пресс, 

2000. 

А.С.Галанов и др. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству.- М.: ТЦ Сфера, 2000. 

С.В. Михалева Лепка глиняных игрушек.– Волгоград.:Учитель, 2010. 

С.А. Иванова и др.  Жостовская роспись. Демонстрационный материал 

для детей дошкольного возраста.- М.: Айрис – пресс, 2007. 

С.А. Иванова и др.  Дымкоская игрушка. Демонстрационный материал 

для детей дошкольного возраста.- М.: Айрис – пресс, 2007. 

Н.А.Курочкина Знакомим с жанровой живописью. Учебно-наглядное 

пособие.- СПб.: Детство – пресс, 2007. 

Н.А.Курочкина Знакомим с портретной живописью. Учебно-

наглядное пособие.- СПб.: Детство – пресс, 2006. 



 
 

Н.А.Курочкина Знакомим с книжной графикой. Учебно–наглядное 

пособие. – СПб.:  Детство- пресс, 2001. 

И.А.Лыкова Аппликация из бумаги.- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Г.А.Лапшина Фольклорно-экологические занятия для старших 

дошкольников.- Волгоград.: Учитель,2008.                                                                                                                                         

М.А.Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Вако,2006.                     

Е.И. Яковишина Русская народная песня.- С-П., БП. Д 1999г.                                                     

М.А. Михайлова Праздник в детском саду.- Я.,Академия развития, 

1999г.  

Т.А. Ежикова В гости праздник к нам пришел.- В.:  «Учитель», 2001г.  

Е.А.Дубровская Ступеньки музыкального развития.-М.: 

Просвещение,2003г.  

Т.А.Лунева Музыкальные занятия.- В.:  «Учитель»,2008г.         

И.Н.Головачева, О.П.Власенко Окружающий мир и музыка.- В.: 

«Учитель», 2009г.                                                                                                                             

Л.В.Гераскина Ожидание чуда (2 выпуска). М: Воспитание 

дошкольника,  2007г. 

Методическое 

обеспечение  

коррекционной 

работы 

Нищева Н.В  Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи (от 3 до 7 лет).– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

О.В. Епифанова Автоматизация и дифференциация звуков: 

упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет – Волгоград: Учитель, 

2011.  

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб., 2007 

Артюшина С.Е., Соловцова Л.С. Учим звуки по слогам. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. День рождения Р. Логопедические 

игры. М.: Айрис-пресс, 2010. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. Жужалочка и Шипелочка. 

Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звуков Ж, Ш. М.: Айрис-пресс, 2009. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. Приключения Л.Баскакина И.В., 

Лынская М.И. Свистелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука С. М.: Айрис-

пресс, 2009. 

Баскакина, И.В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука З. – М.: Айрис-

пресс, 2011. 

Баскакина, И.В. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры. – М.: 

Айрис-пресс, 2011. 

Батяева С.В. Логопедические карточки (звуки ш, ж, ч, р). – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. 

Батяева С.В. Логопедические карточки (звуки с, з, ц, л). – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. 

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 



 
 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. / Автор-

составитель И.Г. Сухин. – Ярославль: Академия развития, Владимир: 

ВКТ, 2008. 

Воробьева Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И.Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: - Издательский дом «Литера», 

2009. 

Грибова, О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

Дмитрова Е.д. Логопедические карты для диагностики речевых 

расстройств. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим пребывания детей в ДОУ – 10,5часов (с 7.00 до 17.30).  Правильно  

построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразное сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным  (сезонным) режимам: 

на теплый и холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной компании в детском саду действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний период при позволяющих погодных 

условиях прием детей  и утренняя гимнастика осуществляются на свежем воздухе. 

       Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с  

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня. 



 
 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

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

➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

➢ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

➢ Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

➢ Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МБДОУ  для  

каждой  возрастной группы определена своя организация жизни и воспитания 

детей   

3.4.Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели,  совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности  (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 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.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей  

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Модель организации образовательного процесса 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности  

                          Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Физическая 

культура на 

прогулке  

      - 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Познавательное 

развитие  

2раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

4 раза в неделю  

Развитие речи  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  



 
 

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Аппликация  
 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Конструирование  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Итого:  10 занятий 

в неделю  

12 занятий 

в неделю  

12 занятий 

в неделю  

12заняти

й в 

неделю  

13 занятий в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Объем недельной образовательной деятельности 

 
 

Возрастная группа 

 Продолжительность 

образовательных 

ситуаций 

Образовательная   

нагрузка в день 

Учебная  

нагрузка   

в 

неделю 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от 2 

до 3 лет 

Не  более 10 мин 20 мин 1 час  

30 мин 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от 3 

до 4 лет 

Не более 15 мин 30-45 мин 2 часа  

45 мин 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от 4 

до 5 лет 

Не более 20 мин 40 мин – 1час  4 часа 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 5 

до 6 лет 

Не более 25 мин 45 мин- 1 час 6часов 

15 мин 



 
 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от 6 

до 7 лет 

      Не более 30 мин 1 час 30 мин 8часов 

30мин 

Модель образовательного процесса  реализуется в комплексно-тематическом  

планировании.  

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Сентябрь  Тематическое занятие «Моя малая Родина»; 

Экскурсия на природу; 

Праздник дошкольных работников 

Октябрь Праздники и развлечения «Осенины», «Гостинцы 

от Осени». 

Ноябрь «Капустица» - праздник осенних именинников 

День здоровья 

Праздник, посвященный Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Развлечение «Пришла Коляда - открывай 

ворота»; 

«Святочный вечерок» - праздник зимних 

именинников 

Февраль Масленица - фольклорный праздник; 

Тематическое занятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Март Праздник мам- «8Марта» 

Фольклорное весеннее развлечение 

 

Апрель 

  

Спортивный праздник, посвященный дню 

космонавтики 

Май Праздник «День победы»; 

День здоровья; 

Праздник «До свиданья детский сад » 

  

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

 

Подвижные игры 

 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 минут 

Спортивные игры                                     Целенаправленное обучение  

педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

  Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

  8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

             1-2 раза в месяц 

  30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

  2- 4 раза в год 

  30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

           

3.5.Особенности организации  предметно-пространственной  развивающей 

среды 



 
 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-

физкультурный   

зал 

➢ Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые 

мероприятия,  

➢ Праздники 

➢ Театрализованные 

представления 

➢ Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

➢ Тумба под т/в 
➢ Мультимедийный прожектор ЕВ – 

С92 
➢ Телевизор LG   
➢ Музыкальный центр мини JVC DX-

S20  
➢ DVD -плеер  
➢ Дорожки  1*10  
➢ Лампы дневного освещения  
➢ Стулья взрослые (1 шт.)  
➢ Стульчики детские (25 шт.)  
➢ Стол  

➢ Пианино 

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

➢ Тумбочки  для используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

➢ Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

➢ Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

➢ Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

➢ Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

➢ Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

➢ Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая  деятельность; 

➢ Самостоятельная  

 

 

➢ двигательная 

деятельность  

➢ Трудовая  деятельность. 

➢ Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 

➢ Игровое, функциональное,  и  

 

                                               

➢ спортивное  оборудование. 

➢ Физкультурная площадка. 

➢ Мини-огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

➢ Организованная 

образовательная 

деятельность по 

➢ Спортивное оборудование 

 



 
 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Предметно- пространственная развивающая среда в группах 

Физкультурный  

уголок ( центр) 

➢ Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Уголок  

природы ( центр) 

➢ Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности, 

для организации опытов 

и экспериментов 

 

➢ Календарь природы (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы) 

➢ Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Паспорта растений 

➢ Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

➢ Материал для проведения 

элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

➢  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

➢ Природный   и  бросовый  

материал. 

 

➢ Материал по астрономии 

(старшая и подготовительная 

группы) 

  

 

Уголок ( 

центр)развиваю

щих  игр 

 

 

Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 

 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Познавательный материал 



 
 

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Напольный  строительный  

материал; 

➢ Настольный строительный 

материал 

➢ Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

➢ Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 Игровые  зоны ➢ Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для сюжетно-

ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы- заместители 

 «Центр 

безопасности» 

➢ Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

➢ Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Мини-музеи ➢ Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

➢ Государственная, региональная и 

районная  символика 

➢ Образцы русских костюмов 

➢ Наглядный материал: альбомы,  

 

➢ картины, фотоиллюстрации и др. 

➢ Предметы народно- прикладного 

искусства 

➢ Предметы русского быта 

➢ Детская художественной 

литературы 

«Книжный  

уголок» ( центр) 

➢ Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

➢ Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

➢ Наличие художественной 

литературы 



 
 

➢ Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

«Театрализованн

ый  уголок»( 

центр) 

➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

 «Творческая  

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

➢ Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и 

картона 

➢ Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет, природный 

материал и др.) 

➢ Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

➢ Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

➢ Альбомы- раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 

                                         

➢ Предметы народно – 

прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» ( центр) 

➢ Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Портрет композитора (старший 

возраст) 

➢ Магнитофон 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические 

игры 

➢ Музыкально- дидактические 

пособия 



 
 

 

 

                                   Комплексно-тематическое планирование. 

Первая младшая группа (от 2до3лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1. «Мой детский 

сад»  

1- я неделя 

сентября - наша 

группа 

2 –я неделя 

сентября - друзья 

3 –я неделя 

сентября - наши 

добрые дела 

4 –я неделя - игры 

игрушки  

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, 

взрослым, детям. 

Развлечение 

«Любимый детский 

сад» 

2. «Здравствуй 

осень золотая» 

1-я неделя 

октября - 

сезонные 

изменения 

2- я неделя 

октября - овощи 

3-я неделя 

октября - ягоды, 

грибы 

4- я неделя 

октября - 

домашние 

животные и 

птицы, звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Гостинцы 

от осени». 

 

Выставка детского 

творчества «Портрет 

Осени» 



 
 

3.  «Я в мире» 

человек 

1- я неделя ноября 

- части тела 

2-я неделя ноября 

- моя семья 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Чаепитие с 

родителями.  

Создание    

фотоальбома «Наша  

группа» 

4.  «Мой дом» 

3- я неделя ноября 

- мебель, посуда 

4-я неделя 

ноября-  дом, 

улица 

Дом, мебель, посуда.  

Объекты города и поселка (улица, дом, 

больница, магазин) 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим 

дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5.  «Транспорт. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

1- я неделя 

декабря -

транспорт 

2-я неделя 

декабря - 

профессии 

Знакомить с транспортом, профессиями 

(врач, продавец, полицейский, шофер) 

Тематическое 

развлечение. 

Составление книжки-

самоделки с 

родителями «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны" 

6.  «Новогодний 

праздник» 

3-4 -я недели 

декабря 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

7.«Зима»  

2-я неделя января 

сезонные 

изменения, 

одежда людей 

3-я неделя января- 

домашние 

животные и 

птицы 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Тематическое 

развлечение. 

Образ зимы в детских 

рисунках 



 
 

4-я неделя января 

- лесные звери 

зимой 

8. «Мамин день» 

1-я неделя 

февраля- 1-я 

неделя марта 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме и бабушке. 

Мамин праздник 

9. «Народные 

игрушки»  

2-я – 4-я неделя 

марта  

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

1. «Весна» 

1-я неделя апреля 

- сезонные 

изменения 

2-я неделя апреля 

- овощи 

3- я неделя апреля 

- домашние 

животные и 

птицы 

4- я неделя апреля 

- звери и птицы 

леса 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц веной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 –я неделя июня – 4-я  

неделя августа). 

                               Вторая  младшая группа (3-4года) 

Интегрирующая 

тема периода 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1. «Детский сад»  Продолжить знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 



 
 

(4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя сентября) 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

воспитателем (с 

участием родителей) 

Мониторинг  

2.«Я и моя 

семья» 

(2-я – 4-я недели 

сентября) 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Спортивное 

развлечение  

Фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

3. «Осень» 

1- я неделя 

октября (сезонные 

изменения) 

2-я неделя 

октября (урожай, 

профессии) 

3- я неделя 

октября 

(домашние 

животные и 

птицы) 

4- я неделя 

октября (звери и 

птицы леса) 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Как ежик 

Ерофей осень искал». 

 

Выставка детского 

творчества «Портрет 

Осени» 

4. «Мой дом, мой 

поселок» 

1- я неделя ноября 

(мебель, посуда) 

2-я неделя ноября 

(бытовые 

приборы)  

3-я неделя ноября 

(дом, улица) 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 

Знакомить с родным поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим 

дом». 

Выставка детского 

творчества. 



 
 

5.«Профессии. 

Транспорт» 

4- я неделя ноября 

(транспорт) 

1-я неделя 

декабря  

(профессии) 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. «Новогодний 

праздник» 

2-я-4-я недели 

декабря 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник  

Новогоднее 

оформление групп 

7.«Зима»  

2- я неделя января 

(сезонные 

изменения, 

безопасное 

поведение, 

экспериментирова

ние) 

3-я неделя 

(одежда людей, 

виды спорта) 

4-я неделя января 

(домашние 

животные, лесные 

звери зимой) 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8.«День 

защитника 

Отечества»    

1-я-3-я недели 

февраля 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

Создание в группе 

макета корабля (с 

участием взрослых) 

Папин праздник 

9.«Мамин день»    

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта         

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник для мам и 

бабушек 



 
 

10. «Игрушки, 

народная 

игрушка»  

2-я неделя марта 

(игрушка) 

3-я неделя марта 

(народная 

игрушка, 

фольклор) 

4-я неделя марта 

(народные 

промыслы) 

Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества 

11.«Весну 

встречаем!» 

1-я неделя апреля 

(сезонные 

изменения) 

2- я неделя апреля 

(овощи, фрукты) 

3- я неделя апреля 

(домашние 

животные и 

птицы) 

4- я неделя апреля 

(звери и птицы 

леса, насекомые) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях.  

Расширять представления о простейших 

связях в природе. 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

                                  Средняя  группа (4-5лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1.  «День знаний» 

4-я неделя августа – 1-

я неделя сентября 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять 

Развлечение для 

детей, подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей) 



 
 

2-я – 4-я недели 

сентября - «Мой 

детский сад»  

 

 

представления о сотрудниках детского 

сада. 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

 

2.« Я в мире 

человек» 

1-я- 3-я  недели 

октября -  моя семья,  

здоровый образ 

жизни 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

День здоровья «На 

природу в лес 

пойдем» 

 

3. «Дары осени» 

4-я неделя октября-  

1-я неделя ноября 

Расширять знания детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы, учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осенние  

истории». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. «Мой город, моя 

страна» 

2-я – 3-я недели 

ноября 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими 

Россию (писатели, художники) 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим 

дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии. 

4-я неделя ноября 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

Досуг «Светофор 

Светофорыч и все, 

все, все…». 



 
 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодний 

праздник»  

1-я-4-я недели декабря 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний утренник  

7.«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

2-я – 4-я  недели 

января  

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Безопасное 

поведение людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. «День защитника 

Отечества» 

1-я - 3-я недели 

февраля 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России. Воспитывать любовь к 

родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

Праздник «Школа 

настоящих пап» 

Фотовыставка «Мой 

папа - лучший друг» 

9. «Мамин день» 

4-я неделя февраля – 

1-я неделя марта 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. 

Праздник «Милые 

мамочки, с 

праздником!» 

Фотовыставка «Мама, 

солнышко мое» 

2. «Игрушки, 

народная 

игрушка»  

2-я – 3-я недели марта 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник «Золотые 

россыпи России». 

Выставка детского 

творчества 



 
 

3. «Весна» 

4-я неделя марта – 3-я 

неделя апреля 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать к ней 

бережное отношение. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых в 

саду и на огороде. 

Тематическое 

развлечение «В гости 

к весне» 

Выставка детского 

творчества. 

12. «День победы» 

4-я неделя апреля –   

1-я неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

Музыкально-

литературная 

композиция «Этот 

день будут помнить 

веками…» 

Выставка детского 

творчества 

13.«Скоро лето» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуй, солнце, 

красное!» 

Выставка детских 

работ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа). 

                              

                                                Старшая  группа (5-6лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1. «День знаний».  

4-я неделя августа –  

1-я неделя сентября 

Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Тематическое 

развлечение «Грамоте 

учиться очень 

пригодится» 



 
 

 

«Детский сад» 

2-я-4-я недели 

сентября 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Праздник «День 

воспитателя» 

2. «Я вырасту 

здоровым» 

1-я неделя октября 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

Спортивное 

развлечение 

3. «Дары природы» 

2-я -3-я недели 

октября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник урожая 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

4. «Моя родина  - 

Россия» 

4-я неделя октября-  

1-я неделя ноября 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица родины. Знакомить с историей 

родного города. 

Праздник «Моя 

Родина - Россия» 

Составление книжки 

самоделки вместе с 

родителями «Города 

России». 

5 «Транспорт», Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

Тематическое 

развлечение 



 
 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

2-я – 4-я недели 

ноября 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса и другие). 

 

«Светофор 

Светофорыч и все, 

все, все…».  

Составление книжки 

– самоделки вместе с 

родителями «Моя 

профессия» 

6. «Новогодняя 

карусель» 

1-я – 4-я недели 

декабря 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в 

различных странах 

Новогодний утренник 

Конкурс «Новый год 

на порог»  

7.«Зимние узоры»  

2-я-4-я недели января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



 
 

8. «День защитника 

Отечества» 

1-я- 3-я недели 

февраля 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск, боевой 

техникой.                                              Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. «Мамин день» 

4-я неделя февраля – 

1-я неделя марта 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке.      Воспитывать уважение 

к воспитателям.   Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Мамин праздник 

 

 

Выставка 

детского творчества. 

10. «Народная 

культура   и 

традиции»  

2-я - 3я недели марта 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный досуг. 

Выставка детского 

творчества 

11.«Весна, весна, мы 

рады ей» 

4-я неделя марта – 1-я 

неделя апреля 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Фольклорный 

праздник «Весна, 

весна, мы рады ей». 

Экологическая 

конференция, 

посвященная Дню 

Земли.  



 
 

Выставка детского 

творчества. 

12.«День 

космонавтики» 

2-я-3-я недели апреля 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

Праздник «В космосе 

побываем мы!» 

13.«День победы» 

4-я неделя апреля-  1-я 

неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям ВОВ. 

Музыкально-

литературная 

композиция «Этот 

день будут помнить 

веками…»      

Выставка детского 

творчества 

14.«Скоро лето» 

2-я-4-я недели мая 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуй, солнце, 

красное!» 

Выставка детских 

работ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа). 

                                   Подготовительная  к школе группа. 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1.«День знаний» 

4-я неделя августа –  

1-я неделя сентября  

«Детский сад» 

2-я – 3-я недели 

сентября 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии воспитателя,  

учителя. 

Тематическое 

развлечение «Грамоте 

учиться очень 

пригодится» 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

2.«Я вырасту 

здоровым» 

4-я неделя сентября – 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об 

Спортивное 

развлечение 



 
 

1-я неделя октября организме человека. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. 

Конкурс на лучшую 

стенгазету «Я 

выбираю ЗОЖ» 

3.«Осень» 

2-я – 3-я недели 

октября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

4.«Моя родина  - 

Россия» 

4-я неделя октября –  

1-я неделя ноября 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания о 

гербе, флаге, гимне России. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины.  

Праздник «Моя 

Родина - Россия» 

Составление книжки 

самоделки вместе с 

родителями «Города 

России». 

 

5.«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

2-я – 4-я недели 

ноября 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса и другие). 

 

Тематическое 

развлечение 

«Светофор 

Светофорыч и все, 

все, все…».  

Составление книжки – 

самоделки вместе с 

родителями «Моя 

профессия» 

6.«Новогодний 

праздник» 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 



 
 

1-я – 4-я  недели 

декабря 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

7.«Здравствуй 

Зимушка – зима!»  

2-я – 4- я недели 

января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики, животных жарких 

стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Тематическое 

развлечение «По 

следам Снежной 

Королевы» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

8.«День защитника 

Отечества» 

1-3-я недели февраля 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск, боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

 9.«Мамин день» Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

Мамин праздник 

 



 
 

4-я неделя февраля – 

1-я неделя марта 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Выставка 

детского творчества. 

 10.«Народная 

культура и 

традиции»  

2-я – 3-я недели марта  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

Фольклорный досуг 

 Выставка детского 

творчества 

11.«Весна, весна, мы 

рады ей» 

4-я неделя марта – 

1-я неделя апреля 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Фольклорный 

праздник «В звонких 

птичьих голосах к нам 

идет весна-красна». 

Экологическая 

конференция, 

посвященная дню 

Земли  

Выставка детского 

творчества. 

12.«День 

космонавтики» 

2-я-3-я недели апреля 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

Праздник «В космосе 

побываем мы!» 

13.«День победы» 

4-я неделя апреля – 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками. 

Музыкально-

литературная 

композиция «Этот 



 
 

1-я неделя мая Рассказывать детям о воинских наградах. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

день будут помнить 

веками…» 

Выставка детского 

творчества 

14.«До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй школа!» 

2-я- 4-я недели мая 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

Праздник выпуска 

детей в школу 

Выставка детских 

работ 

          Мониторинг  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Система диагностики одаренности ребенка в различных сферах 

в условиях ДОУ 

В структурном подразделении-детский сад   «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения- основной общеобразовательной школы № 2 

города Аткарска Саратовской области проходит своя система диагностики 

одаренности ребенка в различных сферах. Выявление особенностей основных 

компонентов детской одаренности проводится на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления ребенка в три этапа: 

1 этап –  анализ мониторинга  освоения  основной образовательной программы 

и отбор группы детей показавших результаты высокие и выше среднего. 

2 этап – анализ результатов аналитических наблюдений 

воспитателей (воспитатели заполняют «Карту выявления одаренных 

детей») и анкетирования родителей ребенка (родители заполняют 

«Таблицу экс-опроса»). По оценке взрослых выделяются одаренные дети. 

3 этап – организуется индивидуальное обследование одаренных 

детей с помощью бесед, интервью, диагностических анкет, тестов. 

Уточняется желание и интерес ребенка к определенной деятельности. 

Участниками образовательного процесса по выявлению одаренных и 

высокомотивированных детей являются: 

¨ Воспитатели 

¨ Музыкальный руководитель 

¨ Инструктор по физкультуре 

¨ Родители 

Условно по результатам обследования мы выделяем три категории 

одаренных детей: 

· дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях, являющиеся источниками новых и 

оригинальных идей; 

· дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области детской деятельности, искусства, спорта и др. видах 

деятельности; 

· дети, обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами в различных областях, «маленькие академики». 

  С выделенными детьми организуется работа, составляется план сопровождения 

одаренных детей. 

При проведении практических исследований педагоги детского сада 

учитывают, что выявление одаренных и талантливых детей – достаточно 

продолжительный процесс, связанный с динамикой их развития, и его 

эффективное осуществление невозможно посредством какой-либо 



 
 

одноразовой процедуры тестирования. 

С целью выявления детских способностей в детском саду  

используются формы работы, в которых проявляется детская 

одаренность: 

¨ конкурсы-выставки детского творчества разной тематики; 

¨ выставки самостоятельных творческих работ детей; 

¨ музыкальные концерты; 

¨ спортивные соревнования по разным видам спорта; 

¨ викторины; 

Принципы, которыми руководствуются педагоги детского сада 

при выявлении способных и талантливых детей: 

· комплексный характер оценивания разных сторон деятельности 

ребенка, позволяющий использовать различные источники информации и 

охватить более широкий спектр его способностей; 

· развернутое во времени наблюдение за поведением данного 

ребенка в разных ситуациях; 

· анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

· использование тренинговых упражнений, в рамках которых 

можно организовывать развивающее влияние, снимая типичные для данного 

ребенка психологические преграды; 

· опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело с 

оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, таких как: 

анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки 

психолога, учителей и родителей, естественный эксперимент; 

· подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: 

специалистов высшей квалификации в соответствующей предметной  

области деятельности (математиков, музыкантов, шахматистов, художников 

и т. д.); 

· принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

проявления личности; 

· принцип принятия всех продуктов творчества детей,независимо от их формы, 

содержания и качества. 

При выявлении одаренных детей рекомендуется дифференцировать: 

1) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе; 

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в различных видах деятельности; 

3) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

Условия успешной работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

• Осознание важности этой работы каждым членом коллектива. 

• Создание и постоянное совершенствование методической системы 



 
 

           по выявлению одаренных детей. 

• Признание коллективом педагогов и руководством МБДОУ того, 

           что реализация системы работы по выявлению и поддержке одаренных 

          детей является одним из главных направлений работы детского        

          сада. 

Этапы сопровождения одаренного ребенка 

• Диагностический этап  

➢ педагогическая диагностика;  

➢ психологическая диагностика;  

➢ диагностический мониторинг (анализ динамики развития).  

• Информационный этап  

➢ подбор литературы по тематике;  

➢ создание банка информации по работе с одаренными детьми;  

➢ подготовка  бесед по проблемам одаренности;  

➢ просветительская работа со всеми субъектами образовательного процесса.  

• Развивающий этап  

➢ организация и проведение индивидуальных и групповых занятий 

различными специалистами и воспитателями  

➢ организация мероприятий по социализации и адаптации одаренного 

ребенка в группе сверстников;  

➢ организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду 

для одаренных детей, с включением в них всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (воспитатели, администрация,  

специалисты, родители и др.).  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ                                                                                        

Методика адресована родителям (может также применяться педагогами). Ее 

задача – оценка общей одаренности ребенка его родителями. Методика должна 

рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов 

(психологов и педагогов).                                                                                         

Инструкция: Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти 

характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. Внимательно изучите 

их и дайте оценку Вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой:                                                                                                          

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено,проявляется часто в различных видах деятельности и поведения ;                                          

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко;                                                                         

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;                   

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 



 
 

противоположное оцениваемому;                                                                                      

1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех  видах деятельности;                   

0 – сведений для оценки данного качества нет.                                         

Любознательность (познавательная потребность).Жажду интеллектуальной 

стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более 

одарен ребенок, тем более выражено у неге стремление к познанию нового, 

неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в 

стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской 

активности (желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, 

растений, поведение людей, животных).                                                   

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления 

тому, что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие 

ничего необычного не замечают, – важная характеристика творчески 

мыслящего человека. Она проявляется в способности выявлять проблемы, 

задавать вопросы.                                                                                                    

Способность к прогнозированию – способность представить результат 

решения проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать 

возможные последствия действия до его осуществления. Выявляется не только 

при решении учебных задач, но и распространяется на самые разнообразные 

проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных 

во времени относительно элементарных событий, до возможностей прогноза 

развития социальных явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий 

развития умственных способностей ребенка. 

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи 

слов, но и в умении (стремлении) строить сложные синтаксические 

конструкции, в характерном для одаренных детей придумывании новых 

слов для обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых 

событий. 

Способность к оценке – прежде всего результат критического 

мышления. Предполагает возможность понимания как собственных мыслей 

и поступков, так и действий других людей. Проявляется в способности 

объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки людей, 

события и явления. 

Изобретательность – способность находить оригинальные, 

неожиданные решения в поведении и различных видах деятельности. 

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах 



 
 

деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически – способность к 

анализу, синтезу, классификации явлений и событий, процессов, умение 

стройно излагать свои мысли.Проявляется в умении формулировать понятия, 

высказывать собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремленность) – способность и стремление 

упорно двигаться к намеченной цели, умение концентрировать собственные 

усилия на предмете деятельности, несмотря на наличие помех. 

Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности 

(перфекционизм) – стремление доводить продукты любой своей 

деятельности до соответствия самым высоким требованиям. 

Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не 

доведет свою работу до самого высокого уровня. 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более 

объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие 

взрослые, хорошо знающие ребенка. 

№ Качество Отметка 

1 Любознательность 

2 Сверхчувствительность к проблемам 

3 Способность к прогнозированию 

4 Словарный запас 

5 Способность к оценке 

6 Изобретательность 

7 Способность рассуждать и мыслить логически 

8 Настойчивость 

9 Перфекционизм 

Индивидуальный маршрут сопровождения одаренного ребенка 

этапы задачи методы сроки участник

и 

результат 

Монито-ринг 

развития 

Выявление 

признаков 

одаренности. 

Анализ продуктов 

деятельности,широ

ты кругозоров 

Диагностика 

Наблюдение 

Анкетировани

е 

собеседование 

сентяб

рь 

Воспитат

ели 

Психо-

лог 

Специа-

листы 

Составление 

психологическ

ой 

характеристик

и и 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка 



 
 

Развитие  

способностей 

ребенка, 

социальная 

помощь, 

развитие 

коммуникати

вных 

способнос-

тей. 

Формирование у 

ребенка 

адекватного 

самовосприятия.Ра

звитие форм 

конструктив-ного 

общения со 

сверстниками. 

Оказание помощи 

в адаптации в 

окружающем мире. 

Расширение 

кругозора ребенка 

в определенной 

сфере интересов. 

Творческие 

задания 

Развиваю-щие 

упражнения и 

игры 

Практикум 

коммуникатив

ного общения. 

Собеседо-

вание 

Мозговой 

штурм 

Просвещение 

родителей и 

педагогов по 

взаимодейств

ию с 

ребенком: 

беседы, 

семинары, 

деловые игры, 

тренинги, 

индивидуальн

ые 

консультации 

Октяб

рь-

апрель 

Воспитат

ели 

Специали

сты 

Психолог 

Повышение  

общих 

интеллектуаль

ных умений 

Активизация 

творческого 

мышления 

Овладение 

коммуникатив

ными 

навыками 

общения со 

сверстниками 

Повышение 

педагогическо

й, социальной 

и 

психологическ

ой 

компетенции у 

родителей и 

педагогов  

Мониторинг 

одаренности 

 

Отслеживание 

динамики развития 

одаренности 

ребенка 

Метод оценки 

общей 

одаренности: 

интеллектуаль

ной, 

коммуникатив

ной сфер. 

май Воспитат

ели 

Специали

сты 

Психолог 

Составление 

психолого-

педагогическог

о портрета 

ребенка. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

дальнейшему 

сопровождени

ю ребенка. 
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План «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего художественные 

способности» 

Цель: развитие художественных способностей ребенка в изобразительной 

деятельности. 

Задачи:   

-Создать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

-Обогатить предметно-развивающую среду с целью развития творческого 

потенциала. 

-Формировать осознанный интерес к художественной культуре. 

-Приобщать к национальной и мировой художественной культуре. 

-Развивать творчество, образное мышление, художественные способности.                              

➢ Воспитатель                                                                                                       

Диагностический этап: специальная диагностика по запросу родителей. 

Наблюдение за воспитанником и анализ продуктов его художественной 

деятельности. 

Информационный этап: консультации для родителей одарённых детей с 

художественными способностями. Родительские собрания по заявленной теме. 

Развивающий этап: подготовка и проведение дополнительных разно уровневых 

занятий для художественно одаренных детей. Ознакомление детей с 

произведениями изобразительного искусства. Развитие словесного творчества 

на занятиях. 

Организационный этап: сбор, оформление альбомов для дальнейшей 

публикации или выставок детского художественного творчества. 

➢ Старший воспитатель 

Информационный этап: консультации для родителей и педагогов детского сада. 

Организационный этап: помощь педагогам в подборе диагностического 

материала и осуществление контроля за проведением диагностики и ее анализ. 

Подбор методического материала по проблеме. Организация выставки 



 
 

продуктов художественной деятельности одарённых детей. Организация 

методических мостов по обмену опытом работы с одарёнными детьми. 

Этап контроля:  контроль за созданием предметно-развивающей среды. 

➢ Родители 

Развивающий этап: участие в работе художественного кружка, посещение 

совместно с детьми художественных выставок и музеев. Участие в организации 

и проведении выставки детских работ 

 

План  «Сопровождение ребенка, одаренного в нескольких областях» 

Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного 

ребенка. 

Задачи:  

1.выявление ребенка, одаренного в нескольких областях; 

2.создание психологически комфортной среды развития и воспитания 

одаренного ребенка. 

➢ Воспитатель 

Диагностический этап: подготовка пакета психолого-педагогических 

диагностик выявления общей, интеллектуальной, творческой одаренности в 

группе. Проведение обследований детей по желанию родителей,одаренных 

детей  всех субъектов программы (по планам-графикам).                                                                 

Информационный этап: организация и проведение работы с родителями по 

воспитанию одаренного ребенка в семье, беседа с родителями по тематике 

различных типов специальных способностей. Разработка рекомендаций для 

семьи, имеющей одарённых детей в какой-либо области.                                                             

Развивающий этап: определение специальных способностей методом 

педагогической диагностики; разработка и использования на занятиях 

заданий повышенной сложности с учетом индивидуальных особенностей 

одарённых детей. Создание и постоянное пополнение предметно-

развивающей среды в группе. Разработка и внедрение программ, 

включающих элементы повышенной сложности.                                                                                                                                   

 

➢ Старший воспитатель                                                                              

Информационный этап: создание банка данных одарённых детей по ДОУ. 

Консультации для родителей. 

Организационный этап: включение в годовой план развития ДОУ 

дополнительных платных образовательных услуг.  Организация «Дней 

открытых дверей» по проблематике одарённых детей.                                                                                    

Этап контроля: контроль за выполнением программы сопровождения; 

диагностика  динамики развития ребенка. 

➢ Родители 



 
 

Информационный этап: участие в круглом столе с педагогами ДОУ по 

проблемам одарённых детей.  Участие активных родителей в педагогическом 

процессе. 

Развивающий этап: определение одаренного ребенка в специальные кружки и 

секции, в музыкальные, хореографические и спортивные ДОУ. Обеспечение 

одаренному ребенку развивающей среды в домашних условиях.  

 

План  «Сопровождение ребенка, имеющего незаурядные 

интеллектуальные способности» 

Цель: гармонизация и развитие незаурядных интеллектуальных способностей 

одаренного ребенка. 

Задачи:  

-Создать условия для развития и гармонизации незаурядных интеллектуальных 

способностей у детей. 

-Социализация ребенка в группе сверстников. 

-Развитие творческого мышления, наблюдательности и познавательной 

активности 

➢ Воспитатель 

Диагностический этап: проведение педагогической диагностики и выделение  

детей с повышенными интеллектуальными способностями в отдельную группу 

развития.   

Информационный этап: консультирование  родителей по вопросам воспитания 

одаренного ребенка в семье. Подбор и размещение в группе выставки детской 

научно-популярной литературы. Знакомство с энциклопедиями по различным 

направлениям деятельности. Посещение библиотек и выставок.                                                                                                    

Развивающий этап: использование в воспитательно-образовательном процессе 

заданий повышенной сложности с учетом индивидуальных особенностей 

одарённых детей. Создание и постоянное пополнение предметно-развивающей 

среды в группе.  

Индивидуальные занятия 1 раз в 2 недели; 

Развивающие занятия с элементами тренинга; 

Организация занятий  интеллектуального развития 

➢ Старший воспитатель: 

Информационный этап: создание информационной базы данных о детях с 

повышенными интеллектуальными способностями.                                                 

Организационный этап: составление совместного плана работы с педагогами и 

психологом ДОУ. Обучение кадров. Организация в рамках ДОУ семинаров  по 

особенностям взаимодействия с одаренным ребенком в рамках программы 

сопровождения. Организация открытых мероприятий по проблематике 

одарённых детей.                                                                                                                                

Этап контроля: контроль эффективности работы педагогов по данной теме. 



 
 

Анализ результатов деятельности педагогов. Построение перспективы 

дальнейшей работы по данной теме. 

 

План  «Сопровождение ребенка с ярко выраженными спортивными 

способностями» 

Цель: гармонизация и развитие ярко выраженных спортивных способностей 

одаренного ребенка. 

Задачи:  

-Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективность и качество 

работы с детьми. 

-Привлечение специалистов по физической культуре для работы с этими 

детьми. 

-Достижение детьми более высоких результатов. 

➢ Воспитатель 

Информационный этап: рекомендации по взаимодействию с ребенком для 

родителей,  пропаганда здоровье сберегающего образа жизни среди родителей. 

Пропаганда лучшего опыта работы с ребенком, имеющим физическую 

одаренность. Информирование родителей о способностях и достижениях их 

ребенка.                                                                                                          

Организационный этап: разработка индивидуального плана работы с физически 

одаренным ребенком. Осуществление подбора индивидуальных комплексов 

упражнений для ребенка и формирование подгрупп детей, в зависимости от 

уровня их физического развития, состояние здоровья, склонностей, интересов. 

Организация спортивных мероприятий и вовлечение в них этих детей. 

Мониторинг динамики физического развития ребенка. Профессиональное 

общение со специалистами из спортивных школ с целью определения 

физически одаренного ребенка в необходимую спортивную секцию. 

Развивающий этап: развитие физических параметров на индивидуальных и 

групповых занятиях с детьми.  

➢ Родители 

Развивающий этап: развитие физических способностей одарённых детей 

посредством определения их в специализированные секции и спортивные 

кружки, либо выполнение рекомендаций педагогов и психолога в домашних 

условиях. 

 

План программы «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего ярко 

выраженные музыкальные способности» 

Цель: гармонизация и развитие ребенка с музыкальной одаренностью. 

Задачи:  

-Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка. 

-Формирование эстетического вкуса. 

-Стимулирование развития творческой деятельности одарённых детей. 



 
 

➢ Музыкальный руководитель 

Диагностический этап: педагогическая и специальная диагностика с целью 

определения музыкальной одаренности. 

Информационный этап: Участие в круглом столе, посвященном разработке 

подходов к сопровождению музыкально одаренного ребенка. 

Развивающий этап: создание развивающей среды: приобретение фонограмм, 

инструментов и др. Разработка  работы с подгруппой музыкально одаренных 

детей.  

Методы и формы развития музыкальных способностей: 

-развитие музыкального слуха, 

-развитие вокальных данных, 

-обучение азам нотной грамоты, 

-знакомство с деятельностью композиторов 

➢ Старший воспитатель 

Информационный этап: консультации для родителей по проблемам музыкально 

одаренных детей.  

Организационный этап: организация круглого стола с участием всех субъектов 

программы сопровождения с целью разработки общих подходов к работе с 

музыкально одаренными детьми. Помощь музыкальному руководителю в 

создании развивающей среды. Координация деятельности музыкального 

руководителя и педагога-психолога по сопровождению одарённых детей. 

Организация конкурсов талантливых детей на базе ДОУ и участие в конкурсах 

различных уровней 

 

План  «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего ярко выраженные 

артистические способности» 

Цель: гармонизация и развитие ребенка с артистическим талантом. 

Задачи: 

-Создание условий для реализации артистического потенциала одаренных 

детей. 

-Развитие артистический способностей, эстетического вкуса, коммуникативных 

способностей. 

➢ Музыкальный руководитель, воспитатели 

Диагностический этап: педагогическая и специальная диагностика с целью 

определения артистической  одаренности. Ведение карты наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка. 

Организационный этап: организация работы театрально-игровой деятельности 

и театральных постановок с привлечением артистически одаренных детей на 

ведущие роли.  

Информационный этап: консультации педагогов и родителей одарённых детей.  

Развивающий этап: репетиции театральных постановок, развитие сценической 

речи, использование в работе с детьми психологических этюдов . 



 
 

➢ Старший воспитатель 

Информационный этап: консультации для родителей и педагогов ДОУ по 

проблемам артистически одаренных детей. Сбор и анализ полученной 

информации от педагогов. 

Организационный этап: организация учебы педагогов ДОУ. Помощь 

музыкальному руководителю в организации театральных постановок.  

➢ Родители 

Развивающий этап: помощь в организации мероприятий 

 

План «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего технические 

способности» 

Цель: развитие индивидуально-психологических особенностей ребенка, 

подготовка к овладению техническими видами деятельности. 

Задачи:  

-Создание условий для выполнения технических действий и их применения в 

практике. 

-Развитие воображения, образного, логического, абстрактного и 

пространственного мышления, технических способностей одаренного ребенка. 

-Гармонизация интеллектуального потенциала за счет развития вербального 

интеллекта. 

 

➢ Воспитатели: 

Информационный этап: консультации для родителей одарённых детей.   

Организационный этап: организация развивающей среды (конструкторы, 

технические игры, энциклопедии). 

Развивающий этап: индивидуальная работа с технически одаренными детьми, 

разработка творческих задач для решения дома. 

➢ Старший воспитатель 

Информационный этап: консультации для родителей и педагогов ДОУ по 

проблемам технически одаренных детей. Сбор и анализ полученной 

информации от педагогов и педагога-психолога. Подбор материалов по 

данному типу одаренности. Выставка методической литературы по данной 

тематике. 

Организационный этап:  Выставка лучших детских работ. Подбор и 

систематизация методических материалов и помощь в создании развивающей 

среды. Организация «Дня открытых дверей» в ДОУ. Разработка рекомендаций 

и контроль за работой педагогов. 

➢ Родители 

Развивающий этап: Совместно с детьми посещают технические выставки. 

Участие в организации и проведении «Дня открытых дверей». Технический 

КВН «Дети и родители». 
 



 
 

 

Карта одаренного ребенка 

_______________________________________группы 

 

 _______________________учебный год 

 

ФИО ребенка._______________________________________________ 

 

Возраст ребенка (число,месяц,год) 

_______________________________________________________________ 

 

Область одаренности 

______________________________________________________________ 

 

Признаки одаренности 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

1.2. Используемые Примерные программы 

1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, 

с которой можно ознакомиться на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный   раздел   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


