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    1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольный уровень образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя 

общеобразовательная школа» реализует основную образовательную программу дошкольного образования (далее ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом целей и задач примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», в соответствии со спецификой социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста, потребностей семьи и школы.  

 ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду  с 7.30 до 17.30 -10 часов; выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

      Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Язык образования определяется 

локальным нормативным актом Образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок реализации ООП ДО -5  лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее реализацию с любого возраста.  

  В дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ» созданы условия для посещения детей от 1 года  до 

прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность по ООП ДО  осуществляется в группах. В детском саду 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности для 55 воспитанников. Группы не всегда однородны по возрастному 

составу. Предельная наполняемость групп раннего возраста - 11 человек, дошкольного возраста -  44 человека. 

ООП ДО направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

ООП ДО – документ нормативно-констатирующего плана, в содержании которого преобладает представление своеобразия 

организации образовательной деятельности, с учетом современных нормативно-концептуальных требований к качеству образования в 

ДОУ, действующих в сфере дошкольного образования, особенностей общественного образовательного заказа в системе образования МО 

Красноуфимский округ. 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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    По своему организационно-управленческому статусу ООП ДО обладает модульной структурой. В программе представлена 

модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей среды 

выступают в качестве модулей. Модули образовательной деятельности раскрываются в рабочих программах педагогов дошкольного 

уровня образования  МКОУ «Ключиковская СОШ», которые выступают в качестве приложении к ООП ДО.   

 Программа разрабатывается и утверждается самостоятельно сроком реализации на пять лет. В качестве нормативных правовых 

оснований разработки (корректировки) основной образовательной программы дошкольного образования выступают следующие 

нормативные правовые документы: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 7 мая 2013г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 04.04.2014г). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской  
Федерации  на период до 2024 года». 
 

     ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть (не менее 60%) и часть, формируемая участниками  образовательных отношений (не более 40%). 

     Цели, задачи, принципы, планируемые результаты обязательной части разработаны в соответствии с ФГОС ДО. Цели, задачи, 

принципы, планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений разработаны с учётом 

образовательной программы «Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

ООП ДО 

- является обязательным документом дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ»; 
- определяет содержание и организацию образовательной деятельности, направленной на обеспечение разностороннего развития ребёнка 
по направлениям (образовательным областям): физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
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эстетическое развитие в различных видах детской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, интересов и потребностей воспитанников; 
- содержит целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения детьми образовательной программы дошкольного образования, 
представляющие собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе раннего 
возраста и завершения уровня дошкольного образования; 
- является преемственной по отношению к основной образовательной программе начального общего образования; 
- реализуется в единстве обучения и воспитания как целостном образовательном процессе на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. ООП ДО 
учитывает стратегические ориентиры системы дошкольного образования: повышение социального статуса дошкольного образования; 
-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства образовательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 
-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
Цель реализации ООП ДО: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

 

Задачи реализации ООП ДО:  

 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период раннего и дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала 

4.Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

       Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их  семей и педагогов ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
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- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, запросу родителей, а также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции 

дошкольного уровня образования  МКОУ «Ключиковская СОШ» или группы воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

 

     ООП ДО соответствует принципам: 

- поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие разных аспектов 

жизни человека и общества как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детский сад  выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

- сохранение уникальности и самоценности детства.  Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ» и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

- сотрудничество  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. ООП ДО предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества, установление партнерских 

отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами ООП ДО существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей. ООП ДО учитывает многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п.  

         - учёта этнокультурной ситуации развития детей 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект деятельности.  

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы 

и способы мышления и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи 
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готовой информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в 

деятельности. 

Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Современный ребёнок – это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой подход 

позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в познавательную и социальную 

активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или 

не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на субъектный опыт. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

При проектировании части, формируемой участниками образовательных отношений, учтены: 

 

Демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: наличие среди родителей широко представленной социальной группы рабочих, со средним финансовым положением, и 

образовательным уровнем, воспитывающих 1, 2 , 3 детей. 

  Национально-культурные условия: на территории с. Ключики  проживают народы разных конфессий и национальностей - русские, 

удмурты, татары, башкиры, марийцы, чуваши. При организации образовательной деятельности учитываются интересы и потребности 

детей; создаются условия для «погружения» детей в культуру своего народа. В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в 

условиях небольшой удалённости от города, своеобразие социокультурной среды проявляется в близкой доступности разнообразных 

видов культурно-просветительских учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнёрства с детской библиотекой, краеведческим музеем, Дворцом творчества детей и молодежи, Центром культуры и 

досуга, Школой искусств, спортивной школой, Станцией юных натуралистов, краеведческим музеем и музеем «Красноуфимская 

земская больница». 

  Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости с учетом двух режимов дня: на холодный период (сентябрь-май), летний период (июнь-август).  В 

теплое время –деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Количественная характеристика. 

 Основной структурной единицей дошкольного уровня образования является группа воспитанников. 

Группы формируются по возрастным категориям: 

 Младшая разновозрастная группа  -1 – 3  года;  2 младшая группа -3-4 года; средняя группа - 4-5 лет; старшая группа -5-6 лет;  

подготовительная к школе группа - 6-7 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастными характеристиками от 1 года  до 8 лет. Количество и 

соотношение групп в образовательном учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. В группах 

общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в соответствии с СанПиН и определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. Предельная наполняемость групп раннего возраста - 11  человек, дошкольного 

возраста – 15 человек. 

В образовательном учреждении функционирует  4 группы.  Группы имеют общеразвивающую направленность. 

 

Дошкольный уровень образования МКОУ «Ключиковская СОШ» рассчитан на 55 мест: 

 -дети с 1 года до 3 лет - 11 человек 

- дети с 3 до 4 лет - 14 человек; 

- дети с 4 до 6 лет – 15 человек; 

- дети 6 – 8 лет – 15 человек; 

Наполняемость  групп может  быть  изменена  в  зависимости  от   возраста  воспитанников  при  наличии  разновозрастной 

наполняемости. Количественный состав воспитанников - 55 детей. 

 

Наполняемость групп на 2019-2020уч.год  

 

№ Группа Количество  мест 

1 Младшая разновозрастная 11 

2 2 младшая группа 14 

3 старшая разновозрастная 15 

4 подготовительная к школе 15 
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Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья 

 

Группа 

здоровья 
Количество детей  

% от общего количества 

детей 

I  23 55 

II  18 42 

III  1 3 

IV - - 

V - - 

 

В последние годы в основном в детском саду преобладают дети со 2 группой здоровья (здоровые, при наличии функциональных 

или небольших морфологических отклонений). 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья учитывается при организации образовательной деятельности. В 

целом деятельность коллектива традиционно направлена на сохранение психического и физического здоровья воспитанников, 

положительную динамику их развития, организацию развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в их психическом и физическом развитии.  Результаты педагогической диагностики подтверждают, что образовательный 

процесс обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач, учет гендерной специфики развития детей 

дошкольного возраста, организацию инклюзивного образования.  

При реализации ООП ДО спланирована работа для детей с особыми возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. При приёме воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, образовательное 

учреждение обеспечивает необходимые условия для организации коррекционной работы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в общеразвивающие группы только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения ПМПК. 

 Дошкольный уровень образования функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

 

Социальный статус семей 

 

Полные семьи, 

 

Неполные семьи, 

 

Из общего количества семей многодетные семьи,  

в том числе: 

всего полные 

 

неполные 

 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

35 88 5 12 15 38 5 100 - - 
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В МКОУ «Ключиковская СОШ» функционирует Совет профилактики, в компетенции которого входит принятие решения о 

постановке на внутренний учёт семей «группы риска». В настоящий момент на внутреннем  учёте уже 3-й год находится 1 семья 

«группы риска», с ней организована совместная работа администрации, психолога, медицинского работника, педагогов детского сада, 

эта семья также состоит на учёте ТКДН и ЗП как семья из группы риска. 

В детском саду ведётся работа по выстраиванию взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Выбор направлений работы с детьми, выбор парциальных программ, форм, средств и методов организации образовательной 

деятельности отражает специфику деятельности дошкольного образовательного учреждения, с учётом социокультурных, 

демографических, 

природно-климатических условий. 

С учётом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья воспитанников определяется 

проведение образовательной деятельности, оздоровительных мероприятий, процедур, режимных моментов. 

Природно-климатические условия нашего региона сложны и многообразны, недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. Учитываются: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего Урала; 

длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»); 

Процесс воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении является непрерывным, тем не менее график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период – образовательный: (сентябрь – май), составляется определённый режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы. 

2. Летний период – оздоровительный (июнь – август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. В тёплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом 

воздухе. 

   При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 
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физической культуре проводится в зале и один  на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и 

совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Прогулки не проводятся при температуре ниже – 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже – 20С и скорости ветра более 15 м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утеплённых куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона для занятий по физической культуре и игре в подвижные, народные 

игры на прогулке. 

Демографические особенности. Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определяются в 

ходе статистического изучения семей воспитанников. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок и 

т.д.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе групп раннего возраста, для адекватного выбора 

форм организации, средств и методов образования детей. 

Учитываются основные тенденции состояние здоровья детского населения города: общая заболеваемость, количество детей с 

отклонениями в развитии, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников, формирования ценностного отношения ребёнка к здоровью и снижения уровня 

заболеваемости. 

Национально-культурные особенности. Население с. Ключики  многонациональное. Но при этом в детском саду этнический состав 

семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. В содержании 

образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные 

традиции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учётом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлён отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде групп, предусмотрено создание тематических выставок.  

Социально-исторические особенности. Специфика экономических условий  учтена в отборе содержания образовательной программы. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, 

знаменитыми земляками, профессиональной деятельностью родителей.  

Развитие инженерно-технического направления в современной промышленности ставит новую задачу перед образованием – 

подготовку специалистов с современным инженерно-техническим мышлением. В Уральском регионе (как и в Российской Федерации в 

целом) существует проблема недостаточной обеспеченности инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Поэтому 
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возникла необходимость вести  популяризацию профессии инженера, ведь использование роботов в быту, на производстве требует, 

чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.  

Назрела необходимость, обеспечения условий для развития конструктивных умений и способностей ребёнка, технического творчества, 

навыков начального программирования и моделирования начиная с дошкольного возраста Стимулирование интеллектуальных 

способностей дошкольников через развитие исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества 

обеспечивается посредством использования в дошкольном образовательном учреждении современного игрового оборудования LEGO и 

робототехники, реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-

научной направленности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 Требования к целевым ориентирам образования 

 

Целевые ориентиры  (ФГОС ДО) Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 2-го года жизни 

Ребёнок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними 

Включается в самостоятельную игру, однако она кратковременна, игровые 

действия хаотичны 

Эмоционально вовлечён в  действия  

с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять  настойчивость  

в достижении результата своих 

В играх с сюжетными игрушками ребёнок воспроизводит действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Появление процессуальной 

игры. После 1,5 лет ребёнок при помощи взрослого использует в игре предметы-

заместители. Интересуется звучащими объектами и актив- но экспериментирует, 
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действий совершая с ними обследовательские действия, оживляется при виде детских 

музыкальных инструментов 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

От 1,5 года до 2 лет ребёнок имеет представления о том, что игрушки и книжки 

должны быть целыми, одежда чистая, самому надо быть умытым и причёсанным, в 

вещах поддерживать порядок. Владеет элементарными нормами поведения в тех 

или иных ситуациях (аккуратность, сдерживание агрессивности, послушание) 

Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Понимает содержание попевок, стихов, совершая действия с сюжетной игрушкой в 

соответствии с текстом попевки 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. Проявляет 

потребность во внимании и доброжелательности  взрослых,  в поддержке и оценке 

действий, умений. 

На 2-м году жизни проявляет интерес к играм с сюжетными игрушками, подражает 

действиям взрослого, умеет самостоятельно воспроизводить некоторые игровые 

эпизоды. 

В игре проявляет самостоятельность. Осуществляет замещения одних предметов 

другими на основе подражания. 

Общаясь со взрослым в процессе музыкальной деятельности, повторяет 

плясовые и песенно-игровые движения за взрослым, повторяет звукоподражания, 

вокализирует 
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Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Имеет некоторые представления о себе, об отдельных частях собственного тела: 

указывает, где у него глаза, уши, нос. Сравнивает сверстника с собой. 

Проявляет двойственное отношение к сверстнику: как объекту («живая игрушка») 

и субъекту общения. После 1,5 лет – проявляет интерес к субъектным качествам 

сверстника: дети проявляют сочувствие друг к другу, стараются помочь, если с 

кем-то случилась неприятность. К концу 2-го года проявляет стремление к 

самостоятельности 

Ребёнок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании 

взрослым стихов, попевок, с удовольствием включаясь в предлагаемую 

деятельность 

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка с 

барабаном и т.п.), пытается передавать движения, связанные с характеристикой 

персонажа произведения, стремится осваивать простейшие танцевальные 

движения 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 Требования к целевым ориентирам образования 

 

Целевые ориентиры (ФГОС  ДО) Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 3-го года жизни 

Ребёнок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует   с ними; 

эмоционально вовлечён в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного результата. Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и 

различных движений для решения игровых и практических задач. 

В двигательной деятельности проявляет личностные качества (эмоциональность, 

самостоятельность, инициативность, компетентность), стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Проявляет настойчивость и самостоятельность при 

достижении цели 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и игрушками, знает их 

место. Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым условий для  движений:  

приносит и раскладывает предметы. Стремится играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия   

окружающих   предметов  и 

игрушек 

Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия. 

В активном и пассивном словаре владеет некоторыми терминами, например, 

связанными с выполнением движений: названиями предметов и физкультурного 

оборудования, действий и упражнений (наклониться, присесть, поднять руки вверх, 

опустить, покружиться, встать в пары, в круг и др.). Поддерживает общение со 

взрослым во время занятий по развитию движений 
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Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия 

взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь его внимание к 

своим действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий. Настойчиво 

требует от него соучастия в своих делах. Чувствителен к отношению взрослого, к его 

оценке, умеет перестраивать своё поведение в зависимости от поведения взрослого, 

тонко различает похвалу и порицание. Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит действия взрослых – качает 

куклу, танцует с ней и т.п. В совместной деятельности по указанию педагога меняет 

направление и характер движения во время ходьбы и бега. Создаёт знакомый образ с 

помощью простейших действий (прыгает, как зайчик, как мячик; бежит, как мышка; 

скачет, как лошадка) 

Проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом с другом, дети могут 

обмениваться игрушками, подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым 

поведением, предполагающим сознательное наделение себя и партнёра той или иной 

ролью 

Ребёнок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения 

культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение песенок, попевок, 

передавая игровыми действиями действия их персонажей в соответствии с текстом. 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические 

упражнения. Испытывает положительные эмоции при выполнении двигательных 

действий 

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, подпрыгивание; расширяется 

репертуар танцевальных движений (вращение кистями рук, «пружинка», притопы и 

прихлопы и др.).  

Развивается способность сохранять устойчивое положение тела, координационные 

способности, гибкость, ориентировка в пространстве относительно своего тела. 

Стремится управлять своим телом, приспосабливать движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и 

т.д.). Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и 

маленькие предметы. Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные действия с мячом 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
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К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;– ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 Требования к целевым ориентирам 
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Целевые ориентиры Первичные 

представления 

Формирование умений 

(действие в 

соответствии 

с заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное 

действие по знакомым 

образцам, правилам, 

алгоритмам 

Творческое применение 

Умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые 

предметные условия и 

ситуации) 

3-4 года 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу 

и самостоятельность в 

разных  видах 

деятельности  –  игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской  

деятельности, 

конструировании    и  

др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников 

совместной 

деятельности 

Обладает 

элементарными 

представлениями об 

окружающих предметах 

и 

их назначении, об их 

простейших 

отличительных 

качественных    и 

количественных 

характеристиках 

(объектах природы, 

природных   

материалах); 

произведениях 

искусства, 

соответствующих 

данному возрасту; 

элементарных 

художественных 

техниках, доступных 

для восприятия 

ребёнком данного 

возраста 

Взрослый активно 

предлагает детям 

выбирать и 

осуществлять на 

элементарном 

уровне 

интересующие их 

виды деятельности; 

вместе со 

сверстникам и  

принимать цель 

игры и других видов 

детской 

деятельности. 

При этом дети 

учатся объединяться 

в группы из 2–3 

человек на основе 

личных 

симпатий, 

взаимодействовать и 

ладить с участниками 

В игровой 

деятельности в 

рамках имеющейся 

предметно-игровой 

обстановки 

ребёнок активно и 

самостоятельно 

развёртывает 

несколько 

связанных по 

смыслу  игровых 

действий (роль в 

действии); 

самостоятельно 

использует   

элементарные 

навыки 

предметно-

действенного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных видах 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществляет 

элементарную 

индивидуальную 

Самостоятельно 

использует в новых 

условиях (переносит) 

приобретённые умения 

и навыки для 

осуществления 

предметно-

действенного 

сотрудничества  со  

взрослыми и 

сверстниками как в 

игровой, так и в других 

видах деятельности,  

умеет импровизировать. 

Может самостоятельно 

выбирать и 

осуществлять 

интересующие его виды 

деятельности на 

элементарном уровне 
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деятельность 

Ребёнок обладает 

установкой  

положительного  

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать конфликты 

Элементарные 

представления  о  

собственной ценности  

и  ценности другого 

человека, чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементарных 

способах 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками; 

«вежливые слова» 

Взрослый 

поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие   с 

ребёнком и ребёнка с 

окружающим миром, 

выступая при 

этом в качестве 

образца 

поведения; 

мотивирует 

ребёнка к оказанию 

помощи, бережному 

отношению к 

результатам труда, 

благодарности за 

заботу о себе по 

отношению ко 

взрослым и 

сверстникам. 

При этом ребёнок 

учится 

Понимать 

эмоциональное 

состояние 

окружающих; 

налаживать контакты 

со сверстниками, 

основываясь на общих 

интересах к 

деятельности и 

возникающей 

взаимной симпатии 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет 

доброжелательное  

отношение к 

близким людям, 

родителям, 

привязанность и 

доверие к 

педагогам; владеет 

усвоенными в 

совместной 

деятельности со 

взрослым 

элементарными 

навыками 

общения; 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на состояние 

окружающих, 

гуманные чувства и 

внимание к 

окружающим, 

желание 

поддержать друга, 

заботиться о нём 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует  и 

преобразует 

освоенные  ранее 

способы 

общения в новых, 

непривычных 

условиях или новом 

социуме 

Ребёнок обладает Элементарные Учится при Самостоятельно Самостоятельно 
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развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок 

владеет разными 

формами 

и видами игры, 

различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

представления о 

реальном и 

вымышленном мире (на 

основе маленьких 

рассказов, 

детских стихов для 

соответствующего 

возраста, бытовых 

сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

помощи 

взрослого 

реализовать 

способы ролевого 

поведения: называть 

свою роль и понимать 

роль другого 

персонажа, 

использовать 

предметы-

заместители, 

разворачивать 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов 

выполняет игровые 

действия в 

соответствии с 

принятой ролью, 

правильно и 

осознанно 

воспринимая 

ролевое поведение 

других участников 

игры, разворачивая 

и переосмысливая 

готовый сюжет 

включается в 

разнообразные сюжеты 

(реальные и 

воображаемые), может 

придумывать их 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения  

речевого 

высказывания  в  

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

связан- 

ной с представлениями 

о ближайшем 

окружении ребёнка в 

семье, детском саду 

(предметы и их 

назначение: игрушки, 

бытовые  предметы; 

объекты природы:   

растения, животные; 

природные материалы: 

песок, камень, дерево, 

вода).  

У него 

формируются 

представления о речи 

как средстве общения; 

Ребёнок при

 помощи 

взрослого учится 

использовать речь 

как полноценное 

средство общения, 

участвовать в 

элементарных 

коммуникативных 

речевых ситуациях: 

беседах по 

простому   рисунку, 

услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; 

учится 

рассказывать об их 

содержании, 

используя 

Ребёнок 

самостоятельно 

привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их 

в речи, старается, 

чтобы сверстник 

понял; участвует в 

элементарных  

коммуникативных 

речевых ситуациях, 

комментирует 

и подправляет 

наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в 

элементарном бытовом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; может 

принять участие в 

краткой беседе и 

коллективном рассказе; 

кратко рассказать о  

себе, об игрушке, 

домашнем любимце и 

пр. 
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доступных речевых 

средствах; о 

звуках и их различии 

практическое 

владение нормами 

речи, элементарный 

лексический запас, 

усвоенные 

простейшие 

грамматические 

формы. Происходит 

формирование 

фонематического 

слуха 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве 

человеческого тела и 

его движениях 

Ребёнок учится под 

руководством 

взрослого 

ориентироваться в 

пространстве 

относительно 

своего тела; 

выполнять 

ползание, лазанье, 

действия с мячом, 

преодолевать 

препятствия и 

регулировать 

движения при ходьбе 

и беге; совершать 

довольно 

разнообразные 

движения, в том числе 

координированные и 

согласованные с 

музыкой. 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

правильно 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует в 

деятельности 

освоенные способы 

движения на 

основе крупной и 

мелкой моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в 

новых, 

непривычных условиях 
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пользоваться 

карандашами, кистью 

и красками, 

фломастерами 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать  

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены 

Ребёнок осваивает 

правила поведения в 

детском саду, на улице, 

дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится 

проявлять волевые 

усилия для принятия 

общей цели, 

взаимодействия в 

процессе работы; 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

преодолевать 

трудности; действовать 

в соответствии с 

предложенными им 

образцами культуры 

поведения и правил 

гигиены; одеваться, 

раздеваться, 

складывать и убирать 

одежду, приводить её в 

порядок 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет 

стремление 

включиться в 

процесс 

деятельности, при 

этом поглощён 

процессом; 

конкретная цель 

самостоятельно не 

фиксируется; без 

поддержки извне 

ребёнок бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие 

моменты и не 

возвращается к  ней. 

Выполняет 

знакомые правила 

поведения в 

различных 

бытовых ситуациях 

Самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки 

поведения в новых 

условиях 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями   о   

ближайшем 

окружении ребёнка (в 

семье, детском саду), 

о количестве 

Ребёнок учится под 

руководством  

взрослого задавать 

вопросы, интересуясь 

объектами 

окружающего 

мира; отвечать на 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет  интерес  

к новым   

предметам,  

манипулирует ими, 

практически 

Ребёнок 

самостоятельно 

придумывает  

элементарные   

объяснения   явлениям 

природы и поступкам 

людей, сюжеты игр, 
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следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей;   склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает  начальными 

знаниями о себе, о 

природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребёнок способен 

к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности 

реальных объектов (в 

пределах 5-ти) 

вопросы взрослого в 

соответствии с 

условиями 

элементарной 

познавательной задачи. 

Может под 

руководством 

взрослого  называть 

предметы из 

ближайшего 

окружения;  описывать 

их основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

При    этом    ребёнок 

участвует в 

элементарной беседе,  

носящей  

познавательный   

характер: задаёт   

вопросы,  

интересуясь 

объектами 

окружающего 

мира, отвечает на 

вопросы  взрослого, 

называет 

предметы из 

ближайшего 

окружения; 

описывает их 

основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

требующие в том числе 

и элементарных 

познавательных    

умений  (правильно 

накрыть на стол в игре, 

правильно  одеть 

игрушки и т.п.). 

Самостоятельно 

проводит 

простейшие 

наблюдения и 

делает элементарные 

выводы 

4-5 лет 

Ребёнок овладевает Обладает Учится под Применение Самостоятельно 
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основным 

Культурными 

способами действий, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных  видах 

деятельности  –  игре,  

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; 

способен выбирать 

себе  род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

систематизации и 

объяснения своего 

личного опыта, 

связанного с 

познанием  

окружающего мира: 

об окружающих

 пред- 

метах и их назначении; 

объектах природы, 

природных и 

искусственных 

материалах; 

произведениях 

искусства; освоил 

необходимый 

лексический 

минимум, связанный 

с вышеуказанными 

представлениями 

руководством 

взрослого принять в 

игровой 

деятельности 

предложенную 

взрослым игровую 

проблемную 

ситуацию и развить 

ее; формулировать

 цель 

выбранной 

деятельности. 

В деятельности с 

хорошо 

выраженной 

инструкцией 

(набором правил) 

помимо 

определения цели 

ребенок учится 

планировать 

свои действия и 

распределять 

материалы. 

При этом дети 

учатся объединяться 

в группы по 3–4 

человека на основе  

устойчивых личных 

предпочтений, 

договариваться с 

другими 

участниками 

деятельности 

умений. 

В игровой 

деятельности 

ребёнок активно и 

самостоятельно  

принимает 

разнообразные роли. 

Ребёнок  проявляет 

самостоятельность в 

игровой и других 

видах 

деятельности, 

владея 

элементарными 

навыками 

предметно-

действенного 

сотрудничества со 

взрослыми и

 сверстниками; 

проявляет инициативу 

в   выборе   видов 

деятельности 

(из предложенных). 

Активно  включается 

в 

деятельность  –  

как 

самостоятельно 

так и по 

предложению 

других 

участников 

(взрослых и детей) 

использует в новых 

условиях (переносит) 

приобретённые  

умения и навыки для 

осуществления 

предметно-

действенного 

сотрудничества в 

игровой и  других 

видах деятельности 

со взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. Умеет 

самостоятельно 

находить интересное 

для себя занятие. 

Активно проявляет себя 

в практической  

деятельности   

с предметно-

развивающей  

 средой: самостоятельно  

 выбирает  объекты  

для деятельности и 

виды деятельности 

Ребёнок обладает Элементарные Ребёнок учится быть Ребёнок Самостоятельно 
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установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует  со  

сверстниками и 

взрослыми, участвует    

в  совместных 

играх. Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, 

адекватно проявляет 

свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

представления о семье, 

себе самом, дружбе, 

правилах 

взаимодействия с 

другими людьми 

(уважение к старшим, 

«вежливые слова»). 

О профессиях людей и 

взаимопомощи людей 

разных профессий, об 

основных   трудовых  

действиях врача, 

парикмахера, 

продавца, 

воспитателя. 

приветливым, 

понимать отдельные 

ярко выраженные 

эмоциональные 

состояния 

как реальных людей, 

так и персонажей 

художественных 

произведений; 

обучается  видеть и 

передавать эмоции в 

мимике, жестах или 

интонации  голоса. 

Ребёнок учится 

оценивать отношение 

к себе сверстников, 

поддерживает с 

помощью взрослого 

проявления чувства 

собственного 

достоинства, 

потребности в 

общении 

со сверстниками, 

учится 

договариваться с 

другими 

детьми с какой-либо 

целью 

самостоятельно 

проявляет черты 

положительного 

отношения к миру: 

сочувствие к 

близким людям 

(прежде всего 

к сверстникам), 

привлекательным 

персонажам 

художественных   

произведений. 

Ребёнок 

доброжелателен  в  

общении с 

партнёром по игре, 

находит способы 

примирения 

с друзьями; 

адекватно 

откликается на 

радостные и 

печальные события 

в ближайшем 

социуме и 

художественных 

произведениях 

использует и 

преобразует ос- 

военные ранее способы 

позитивного общения в

 новых,

 непривычных 

условиях или новом  

социуме на основе 

сформированной 

эмоциональной 

отзывчивости, в том 

числе при чтении 

книг, слушании 

музыки и др. 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышленном мире (на 

основе рассказов, 

сказок, детских 

Учится при помощи 

взрослого участвовать 

в играх с 

разнообразными 

сюжетами, активно 

включаться в игру 

Самостоятельно 

выполняет игровые 

действия в  

Соответствии с 

сюжетом, ролью (в   

т.ч.   и  гендерной); 

Самостоятельно 

отражает в игре свои 

представления об 

окружающем мире, 

свободно используя 

разные формы и виды 
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прежде  всего  в  игре;  

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным  

нормам 

стихов, мультфильмов 

и т.д., 

соответствующих 

данному возрасту) 

сверстников в 

соответствии  с 

ролью (в т.ч. 

гендерной); различать 

реальную и 

воображаемую 

игровые ситуации; 

развивать реальные  и 

воображаемые 

сюжеты,  элементы 

игр, выражать  

эмоциональное 

состояние 

имеет собственный 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игр; 

ребёнок различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации; 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном игровом 

значении; 

придумывает и 

развивает игры по 

аналогии; 

подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

ролевые диалоги с 

игрушками 

или сверстниками) 

игр, следуя в игре 

усвоенным ранее 

правилам поведения, 

коммуникативным 

приёмам, социальным 

нормам. 

Способен 

самостоятельно 

придумать и развить 

проблемную игровую 

ситуацию, изменить 

собственное ролевое 

поведение, 

ориентируясь на 

поведение партнёров 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет  

устной  речью, может 

выражать свои 

мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и же- 

ланий, построения 

Лексика, связанная с  

представлениями об 

окружении ребёнка в 

своём городе, селе, лесу, 

водоёме и т.п. 

(предметах и их 

назначении: бытовые 

предметы, дома, 

транспорт; 

объектах природы: 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

беседовать и 

составлять краткие 

рассказы по 

рисункам и схемам, 

пересказывать  

мультфильмы, сказки 

и короткие рассказы 

по серии рисунков; 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в 

элементарных 

коммуникативных 

ситуациях, 

поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; 

инициирует парное 

Ребёнок самостоятельно 

использует    речевые 

умения в элементарных 

коммуникативных 

ситуациях, 

может достаточно 

свободно выражать 

свои мысли и желания, 

связанные с 

повседневной 
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речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

растения, животные; 

природных материалах: 

песок, 

камень, дерево, вода). 

Формируются 

представления о речи 

как средстве общения; 

речевом этикете; 

доступных речевых 

средствах; о звуках и 

их различии (гласные 

и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные); об 

элементах звукового и 

слогового анализа; 

о способах 

согласования 

слов в 

словосочетаниях и 

конструирования

 предложений; 

представления 

об интонации, темпе 

речи, силе и высоте 

звука, ритме 

участвовать в 

элементарном 

бытовом общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

детскому владению 

нормами 

речи: внятной 

дикции; 

выразительным 

средствам 

(интонация, темп, 

ритм, высота и сила 

голоса); 

использованию в 

активной  речи 

лексики, 

необходимой для 

работы по всем 

предусмотренным 

ФГОС видам 

деятельности; 

воспроизводить и 

изменять 

фонетический и 

морфологический 

рисунок слова; 

согласовывать слова в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

использовать в речи 

распространённые 

простые и 

сложносочинённые 

(в ряде случаев – 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение («Давай 

играть... делать...»),

 используя 

практическое 

владение нормами 

речи, элементарный 

лексический запас. 

Пользуется 

усвоенными 

Простейшими 

грамматическими 

формами 

(бытовой) 

деятельностью, 

добиваться от 

участников общения 

понимания своих 

желаний, 

добиваться их 

реализации 
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сложноподчинённые)  

предложения; 

использовать в речи 

простые (в 

некоторых случаях – 

сложные) предлоги; 

производить 

звуковой и слоговой 

анализ слов 

У ребёнка развита 

крупная   и   мелкая 

моторика; он   

подвижен,   

вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями     об    

устройстве 

человеческого тела и 

его движениях; о 

положении  предметов 

в пространстве (над, 

под, сверху, снизу, 

рядом, перед, сзади); 

о приёмах работы в 

тетради, при 

выполнении 

различных заданий 

(обведи, раскрась, 

соедини, нарисуй) 

Ребёнок учится при 

помощи  взрослого  

различать мышечные 

ощущения при 

работе с предметами 

(вес, фактура);

 управлять своим 

телом: сохранять 

и восстанавливать 

равновесие, точно 

передавать 

направление при 

движении 

различными частя- 

ми тела; действовать с 

различным 

напряжением, 

амплитудой, в разном 

темпе; передавать в 

движении изменение 

темпа, динамики, 

характера музыки; 

работать в тетради, 

работать с 

предметами-

заместителями 

Ребёнок 

самостоятельно    

умеет  использовать 

в 

Деятельности 

освоенные приёмы и 

движения (см. 

столбец слева); 

двигаться 

ритмично, легко, 

свободно, в 

соответствии 

с поставленной 

задачей; обращает 

внимание на 

качество 

выполнения 

движения 

Ребёнок самостоятельно 

использует   и  

преобразует  

приобретённые  ранее 

способы движения в 

новых условиях 
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Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать

 социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены 

Представления о 

правилах поведения в 

детском саду, 

на улице, дома; 

правилах личной 

гигиены; правилах 

поддержания порядка, 

в  том числе в одежде 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

усвоенных 

норм и правил, 

проявлять волевые 

усилия в ситуациях 

выбора. 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые 

усилия для принятия 

общей цели, 

взаимодействия в 

процессе работы, в 

случае совершения 

действий, оцененных  

взрослым негативно, 

старается не 

повторять их вновь; 

самостоятельно 

следить за своей 

одеждой и обувью; 

дежурить по столовой; 

готовить к занятиям и 

убирать своё рабочее 

место;  соблюдать 

Правила дорожного 

движения. 

Ребёнок 

самостоятельно 

формулирует  

конкретную цель 

(«нарисую 

домик»); 

в процессе работы 

может менять цель, 

но фиксирует 

конечный 

результат 

(«получилась 

машина»). 

При элементарной 

поддержке 

взрослого 

выполняет 

знакомые правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях. 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует   и  

преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки 

поведения в новых, 

непривычных 

условиях. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями об 

окружении ребёнка 

Ребёнок учится под 

руководством 

взрослого участвовать 

в общей беседе, при 

Ребёнок 

самостоятельно 

задаёт вопросы 

относительно 

Ребёнок 

самостоятельно 

придумывает свои 

объяснения явлениям 
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сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

(город, село, лес, 

водоём и т.п.), о 

количестве реальных 

объектов (в пределах 

10-ти) 

этом задавать 

вопросы 

уточняющего 

характера; отвечать 

на вопросы взрослого 

в соответствии с 

условиями 

элементарной 

познавательной 

задачи. Умеет под 

руководством 

взрослого называть 

предметы из 

ближайшего 

окружения; 

описывать их 

основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

конкретных вещей 

и явлений (что? 

как? зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные 

действия по 

отношению к 

исследуемому 

объекту, добиваясь  

нужного

 результата 

(вычленяет 

зависимость: 

действие – эффект). 

Ребёнок участвует 

в элементарной 

беседе, носящей 

познавательный 

характер: задаёт 

вопросы, 

интересуясь

 объектами 

окружающего 

мира, отвечает на 

вопросы взрослого, 

называет предметы 

из 

ближайшего 

окружения; 

описывает их 

основные 

характеристики 

природы и поступкам 

людей, сюжеты игр, 

требующие в том 

числе и элементарных 

познавательных 

умений (правильно 

накрыть на стол в игре, 

правильно 

одеть игрушки и т.п.) 

Самостоятельно 

проводит простейшие 

наблюдения и 

делает элементарные 

выводы 
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(цвет, 

форму, 

количество, 

назначение) 

5–6 лет 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами действий, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

Обладает элементарными 

представлениями о 

правилах систематизации 

и объяснения своего 

личного опыта (не только 

непосредственного, но и 

полученного из книг, 

фильмов, 

телепередач и т.п.) 

 

 

 

При участии взрослого 

дети учатся в игровой 

деятельности 

распределять роли, 

формулировать и 

объяснять правила игры. 

Ребёнок учится вместе 

со сверстниками 

формулировать цель 

деятельности, принимать 

план действий по 

достижению 

цели, действовать 

согласно готовому 

плану, оценивать 

полученный результат 

(на уровне «получилось 

– не получилось»).  

Учится использовать в 

деятельности (в том 

числе игровой) 

различные 

источники информации 

(кино, литературу, 

экскурсии и др.). 

При этом ребёнок учится 

объединяться в группы 

из 4–5 человек на основе 

устойчивых личных 

предпочтений, 

Применение умений. 

В игре как ведущем 

виде 

деятельности ребёнок 

самостоятельно 

использует различные 

игрушки, 

атрибуты, предметы- 

заместители, 

учитывает роли, 

активно 

взаимодействует с 

другими детьми, 

контролируя 

свои действия и 

действия 

других играющих, 

самостоятельно 

исправляя 

ошибки; знает 

несколько 

игр и умеет их 

организовать. 

Ребёнок проявляет  

инициативу и 

самостоятельность в 

выборе интересного 

для себя занятия со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Самостоятельно 

использует в новых 

условиях 

(«переносит») 

приобретённые умения и 

навыки для 

осуществления 

сотрудничества в разных 

видах деятельности со 

взрослыми 

и сверстниками, умеет 

импровизировать. 

Активно проявляет себя в 

практической 

деятельности с 

предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

В игре как ведущем виде 

деятельности способен 

быть инициатором 

игровой деятельности, 

понятно и отчётливо 

объяснять правила игры и 

роли участников игры. 
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договариваться 

с другими участниками 

деятельности, а также 

изменять собственное 

ролевое поведение, 

ориентируясь на 

поведение партнёров и 

развитие сюжета. 

различных видах 

деятельности. 

 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Элементарные 

представления о 

собственной ценности и 

ценности другого 

человека, чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

(об элементарном 

диалоге), «вежливые 

слова». 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка 

с миром: овладение 

способами 

эмоциональной 

поддержки окружающих, 

проявлениями эмпатии 

и толерантности; 

умением делиться 

своими 

переживаниями; 

проявление чувства 

гордости за 

собственные успехи и 

достижения. 

Ребёнок учится 

улаживать элементарные 

конфликты с помощью 

речи, 

анализировать их, 

находя 

конструктивное 

решение. 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет черты 

позитивного 

взаимодействия: 

эмпатию, умение 

выражать 

свои чувства; 

уверенность 

в общении с 

окружающими; 

владеет 

самоконтролем; 

в кризисной ситуации 

общения способен 

избегать ссоры, готов 

к примирению, 

аргументированно 

выражает своё 

согласие или 

несогласие с 

участниками 

деятельности; 

стремится осмысленно 

использовать 

словесные средства, 

отражающие 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного 

взаимодействия в новых, 

непривычных условиях 

или новом социуме 
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нравственные 

категории и 

представления 

о нравственных 

качествах 

людей, их 

эмоциональных 

состояниях. 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет 

разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышленном мире (на 

основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

 

Учится при помощи 

взрослого опираться в 

сюжетно-ролевой игре 

на свои представления 

об окружающем мире. 

При этом в сюжете игры 

могут отображаться 

бытовые действия и 

трудовые процессы 

взрослых, 

фантастические события. 

Ребёнок может при 

помощи взрослого 

реализовывать свои 

замыслы в 

различной творческой 

деятельности 

(рисование, лепка и т.д.) 

Самостоятельно 

придумывает и играет 

в сюжетно-ролевые 

игры, основанные на 

собственных 

представлениях об 

окружающем мире 

Умеет реализовывать 

свои замыслы в 

различной творческой 

деятельности. 

Имеет элементарный 

творческий опыт 

(рисунки, спектакли, 

выставки). Может 

оценить элементарный 

художественный опыт 

других. 

Самостоятельно 

разыгрывает сюжеты из 

реальной 

жизни, дополняя их 

вымышленными 

элементами, свободно 

определяя 

свою и чужую роль, 

подстраивая их под 

игровую 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, 

чувств и желаний, 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

связанной с 

представлениями, 

полученными от опыта 

общения ребёнка с 

окружающим миром (не 

только 

непосредственного, но и 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

использовать 

элементарные сведения о 

реальном и 

воображаемом мире при 

рассказе о своих 

впечатлениях от 

увиденного и 

Ребёнок 

самостоятельно 

включается в 

элементарные 

коммуникативные 

ситуации, беседы по 

серии 

рисунков, схемам, 

услышанному и 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые 

умения и невербальные 

средства общения в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, инициирует 

коммуникативные 

ситуации, может 
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построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

полученного из книг, 

фильмов, телепередач и 

т.п.) . 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; 

речевом этикете; 

доступных речевых 

средствах; о звуках и их 

различии (гласные и 

согласные, твёрдые и 

мягкие согласные); об 

элементах звукового и 

слогового анализа; о 

способах согласования 

слов в словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; 

представления об 

интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, 

ритме 

услышанного, придавать 

им эмоциональную 

окраску, составлять 

рассказы с опорой на 

схему и серию рисунков; 

учится высказывать своё 

отношение к увиденному 

и услышанному; 

проявлять речевую 

активность. Ребёнок 

учится участвовать в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, используя 

знания о речевом 

этикете. Ребёнок учится 

использовать 

невербальные средства в 

устном общении, 

использовать слово как 

средство общения и 

влияния на собеседника. 

Ребёнок учится 

практическому владению 

нормами речи 

увиденному, 

составляет рассказы, 

используя сведения о 

реальном и 

воображаемом мире, 

придавая им 

эмоциональную 

окраску. 

Проявляет 

практическое 

владение нормами 

речи, 

элементарный 

лексический запас. 

Пользуется 

усвоенными 

простейшими 

грамматическими 

формами. 

достаточно свободно, 

придавая эмоциональную 

окраску, выражать свои 

мысли и желания, 

связанные с повседневной 

(бытовой) деятельностью, 

добиваться от участников 

общения реализации 

своих целей, используя 

элементарную 

аргументацию. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого тела и его 

движениях в различных 

ситуациях; о положении 

предметов в 

пространстве 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

двигаться точно и 

скоординированно; 

учится планировать 

своё двигательное 

поведение, выбирать 

способ движения с 

учётом своих 

физических 

Ребёнок 

самостоятельно 

умеет использовать в 

деятельности 

освоенные приёмы и 

движения. 

Ребёнок 

самостоятельно 

ориентируется в 

различном темпе при 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 
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(над, под, сверху, снизу, 

рядом, перед, сзади, 

справа, слева); о приёмах 

работы с материалами 

при конструировании, 

экспериментировании 

и других видах 

деятельности; о приёмах 

работы в тетради, при 

выполнении различных 

заданий. 

возможностей; 

использовать приёмы 

работы с материалами 

при конструировании, 

экспериментировании и 

других видах 

деятельности. 

ходьбе, беге, 

поскоках, в различных 

танцевальных 

движениях 

Ребёнок 

самостоятельно 

умеет использовать в 

деятельности 

освоенные приёмы и 

движения. 

Ребёнок 

самостоятельно 

ориентируется в раз- 

личном темпе при 

ходьбе, 

беге, поскоках, в 

различных 

танцевальных 

движениях 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены 

Ребёнок владеет 

правилами поведения в 

общественных местах: в 

детском саду, на улице, 

дома, в библиотеке, 

кинотеатре, 

поликлинике; «вежливые 

слова»; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде; 

правила работы с 

различными 

материалами и 

инструментами 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые 

усилия для принятия 

общей цели, включения 

в совместное 

планирование, 

взаимодействия 

в процессе работы, для 

организации 

совместной 

работы со сверстниками 

(разделение 

обязанностей, их 

выполнение и 

обсуждение 

Ребёнок 

самостоятельно 

обозначает 

конкретную 

цель, удерживает её во 

время работы; 

фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца; 

выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых 

Ребёнок способен к во- 

левым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 
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результатов). 

Умеет при помощи 

взрослого действовать в 

соответствии с 

элементарными 

общепринятыми 

нормами 

поведения в детском 

саду, на улице, в 

различных бытовых 

ситуациях. 

Учится поддерживать 

порядок в группе и на 

участке. 

Учится при помощи 

взрослого соблюдать 

правила дорожного 

движения 

ситуациях (см. 

столбец слева) 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

Ребёнок обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и 

социальном 

мире, в котором он живёт 

(в пределах своей страны 

– России); обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и 

т. п., у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Обладает 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

называть предметы 

окружающего мира (в 

том числе 

и те, которые можно 

увидеть на экране, в 

книге или вообразить); 

описывать их 

существенные 

характеристики. 

Учится под 

руководством взрослого 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

интересуясь 

устройством 

Ребёнок 

самостоятельно 

задаёт вопросы об от- 

влечённых вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов 

и представлений, 

способен 

к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим 

языкам (графические 

схемы, письмо); 

ребёнок склонен 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 
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природном и социальном 

мире, в котором он 

живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории; 

ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

представлениями о 

приёмах исследования 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, 

коррекция 

умозаключений на 

основе своего личного 

опыта и эталонов, 

предложенных 

взрослым) 

окружающего мира 

(связями между 

объектами, 

явлениями, в том числе 

и 

причинно-следственны- 

ми), способами 

решения 

элементарных 

математических задач 

(определение 

количества объектов в 

пределах 10, 

элементарных 

логических 

закономерностей и т.д.). 

Учится планировать 

вместе со взрослым и 

проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе 

воображения 

воспринимать и 

использовать 

элементарные модели 

для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать 

себе 

род занятий, 

обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность 

(активно используя 

игру) 

знаком с произведениями 

детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории; 

ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

6-7(8) лет 

Ребёнок овладевает ос-

новными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятель-

ности — игре, общении, 

познавательно-исследо-

вательской 

деятельности, 

Обладает элементарными 

представлениями о пра-

вилах систематизации и 

объяснения своего лично-

го опыта  

(не только 

непосредственного, но и 

полученного из книг, 

фильмов, телепередач и 

т.п.) 

Взрослый активно 

предлагает детям 

использовать 

деятельностные умения 

в различных видах 

деятельности (см. 

возраст 5~6 лет). 

В игре как ведущем 

виде деятельности под 

руководством взрослого 

Применение умений. 

Ребёнок владеет и 

самостоятельно 

использует усвоенные 

вместе со взрослым 

элементарные навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками (в 

повседневной жизни, в 

Самостоятельно исполь-

зует в новых условиях 

(переносит) приобретённые 

умения и навыки для 

осуществления сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. Может 

самостоятельно создавать 

условия для организации 
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конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

ребёнок выражает 

индивидуальное 

предпочтение тому или 

иному виду игровой 

деятельности; со-

вместной коллективной 

игре. 

Ребёнок учится, 

находясь в ситуации 

взаимодействия, 

выбирать наиболее 

эффективный вид обще-

ния, межличностный 

или групповой 

различных видах 

детской дея-

тельности). 

В случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью ко 

взрослому. В игре как 

ведущем виде 

деятельности 

самостоятельно'. 

использует разные 

формы и виды игр; 

определяя свою и 

чужую роль, 

подстраивая роли под 

игровую ситуацию; 

использует различные 

средства и приёмы, 

активно 

взаимодействует с 

участниками игры, 

организовывает игру 

какой-либо элементарной 

деятельности в ДОО и в 

повседневной жизни 

(подвижные игры и 

упражнения со сверстни-

ками и более младшими 

детьми и т.д.). В игре как 

ведущем виде деятельности 

способен быть иници-

атором игровой деятель-

ности, понятно и отчётливо 

объяснять правила игры и 

роли участникам игры 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

Ребёнок обладает уста-

новкой положительного 

отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим 

людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

Элементарные представ-

ления о собственной цен-

ности и ценности другого 

человека, чувстве соб-

ственного достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками (об 

элементарном диалоге и 

полилоге), «вежливые 

слова». 

Представления о широком 

Взрослый поддержива-

ет активное 

позитивное 

взаимодействие 

ребёнка с миром: 

проявления эмпатии в 

личном общении, 

сопереживание 

реальным людям и 

вымышленным 

персонажам; 

осмысленное 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет черты по-

зитивного взаимодей-

ствия с миром: инте-

ресуется внутренним 

миром людей, 

особенностями их 

взаимоотношений; 

участвует в общих 

делах, обсуждает 

события, делится 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в 

новых, непривычных 

условиях или новом 

социуме; проявляет 

уважение к старшим; 

самостоятельно находит 

выход из конфликтной 

ситуации, проявляя 

отзывчивость, 
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договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопе-

реживать неудачам и ра-

доваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать конфликты 

спектре профессий и их 

значении. 

Культурно-исторические 

и географические особен-

ности родного края. 

Взаимосвязь природы и 

деятельности человека 

использование речи 

как в 

срежиссированных пе-

дагогом, так и 

реальных 

коммуникативных си-

туациях, связанных в 

том числе с 

проявлением со-

чувствия, поддержки и 

т.д. 

своими мыслями, 

переживаниями, 

мечтами; умеет 

организовывать 

элементарные комму-

никативные 

ситуации, связанные 

с поддержкой 

окружающих, 

контролирует свои 

действия и действия 

партнёра, исправляет 

свои и его ошибки; 

готов к оценке 

несложного речевого 

поступка с точки 

зрения нравственных 

ценностей, норм 

речевого этикета 

терпимость, дружелю-

бие, взаимопомощь и др. 

Ребёнок обладает разви-

тым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Элементарные пред-

ставления о реальном и 

вымышленном мире (на 

основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

Умеет при помощи 

взрослого: 

разыгрывать сюжеты 

из реальной жизни, 

дополняя их 

вымышленными 

элементами, свободно 

определяя свою и 

чужую роль, 

подстраивая их под 

игровую ситуацию; 

использовать в своей 

деятельности разные 

формы и виды игр. 

Учится воплощать 

переживаемые эмоции 

Самостоятельно 

воплощает 

переживаемые 

эмоции в творческой 

деятельности; 

комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует 

представления о мире 

(в том числе и 

социальном), 

применяет 

развёрнутое 

Самостоятельно 

разыгрывает сюжеты из 

реальной жизни, 

творчески дополняя и 

перерабатывая их, 

свободно определяя свою 

и чужую роль, 

подстраивая их под 

игровую ситуацию. 

Свободно воплощает 

свои замыслы в игре и 

творческих видах 

деятельности 
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в творческой 

деятельности 

словесное 

комментирование 

игры через события и 

пространство (что, 

где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном 

- история; 

предметном - маке-

ты; сюжетные 

композиции в 

рисовании) 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки гра-

мотности 

Элементарная лексика, 

связанная с представле-

ниями, полученными от 

опыта общения ребёнка с 

окружающим миром (не 

только непосредствен-

ного, но и полученного из 

книг, фильмов, телепере-

дач И т.п.). 

Формируются представ-

ления: о речи как средстве 

общения; речевом 

этикете; доступных 

речевых средствах; о 

звуках и их различии 

(гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие соглас-

ные); об элементах звуко-

вого и слогового анализа; 

о способах согласования 

слов в словосочетаниях и 

При активном участии 

взрослого у детей 

развиваются умения 

отвечать на вопросы 

развёрнутым 

ответом; излагать 

собственные 

впечатления, просьбы, 

жалобы; договориться, 

распределить роли; вы-

слушать собеседника, 

не перебивая его. Также 

развиваются умения 

пересказывать сказки и 

истории, составлять 

рассказы по серии 

картинок; связно и 

грамматически 

правильно говорить; 

выявлять и исправлять 

намеренные ошибки в 

Ребёнок 

самостоятельно 

владеет и пользуется 

речью как средством 

общения на доступном 

для него уровне: 

инициирует и 

организует действия 

2~3 сверстников, 

словесно предлагая 

исходный замысел-

цель («Давайте так 

играть... рисовать...»), 

использует простой 

договор («Я буду... а 

вы будете...»), легко 

поддерживает диалог 

в конкретной дея-

тельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

Ребёнок самостоятельно 

занимается 

речетворчеством, 

отражающим ком-

муникативные 

потребности 

ребёнка: проявление ини-

циативы в общении, 

самостоятельный выбор 

темы для беседы, 

произвольное включение 

в коллективную беседу 
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конструирования пред-

ложений; представления 

об интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, 

ритме 

речи воспитателя и 

непроизвольные 

ошибки в речи других 

детей; различать части 

речи; умение 

образования и 

употребления форм 

слов, согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже; 

строить фразы с 

образными ха-

рактеристиками; 

находить точные слова 

и словосочетания, 

правильно строить 

предложения, 

логически связывать их 

друг с другом, 

соблюдать нормы звуко 

и словопроизношения 

диалог со сверстником 

на отвлечённую тему, 

практически реализуя 

свой речевой потен-

циал, обмениваясь 

впечатлениями и 

информацией; 

применяя речевой 

этикет в общении 

У ребёнка развита круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения 

и управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представлениями 

об устройстве и функ-

ционировании человече-

ского тела и его 

движениях в различных 

ситуациях; о положении 

предметов в пространстве; 

о приёмах работы с 

материалами при 

конструировании, экспе-

риментировании и других 

видах деятельности; о 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

осуществлять текущий 

контроль за точностью 

двигательного действия 

не только на базе 

зрительных, но и мы-

шечных ощущений; ана-

лизировать результаты и 

проводить 

корректировки; 

выполнять сложные дви-

жения; учится более 

Ребёнок 

самостоятельно умеет 

использовать в дея-

тельности освоенные 

приёмы и движения 

(см. столбец слева); 

ориентируется в 

различном темпе при 

ходьбе, беге, 

поскоках, в различных 

танцевальных 

движениях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее на-

выки в выполнении дви-

жений в новых, 

непривычных условиях 
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приёмах работы в тетради сложным приёмам 

работы в тетради; с 

материалами при 

конструировании, экспе-

риментировании и в дру-

гих видах деятельности 

Ребёнок способен к во-

левым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может со-

блюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребёнок знает правила 

поведения в 

общественных мecтax: в 

детском саду, на улице, в 

библиотеке, кинотеатре, 

поликлинике, а также 

дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде; 

правила работы с 

различными 

материалами и 

инструментами 

Ребёнок учится при по-

мощи взрослого прояв-

лять волевые усилия 

для организации элемен-

тарной совместной 

деятельности 

(сдерживать себя, 

проявлять терпение, 

настойчивость, толерант-

ность); регулировать 

своё поведение в 

соответствии с местом и 

ситуацией; соблюдать 

правила дорожного 

движения. Учитывать в 

деятельности свой 

прошлый опыт. 

Ребёнок 

самостоятельно 

обозначает 

конкретную цель, 

пытается удерживать 

её во время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца; 

выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых 

ситуациях 

Самостоятельно исполь-

зует и преобразует при-

обретённые ранее умения 

и навыки поведения в но-

вых, непривычных усло-

виях, проявляя самокон-

троль и производя само-

оценку 

Ребёнок проявляет лю-

бознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. Об-

Ребёнок обладает началь-

ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт 

(в пределах планеты Зем-

ля); обладает элементар-

ными представлениями 

из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. 

п., у ребёнка 

складываются пред-

Ребёнок умеет под руко-

водством взрослого на-

зывать предметы 

окружающего мира; 

описывать их 

существенные 

характеристики. Умеет 

под руководством 

взрослого задавать во-

просы и отвечать на них, 

интересуясь устройством 

окружающего мира (свя-

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в диалоге и 

элементарном 

полилоге, носящем 

познавательный 

характер: ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

уточняющего 

характера взрослым 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно- 

следственными). 

Самостоятельно решает 

новые для него 

математические задачи. 

Самостоятельно исполь-

зует умения планировать 
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ладает начальными зна-

ниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он 

живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

посылки грамотности. 

Обладает представлени-

ями об общем алгоритме 

исследования окружа-

ющего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование 

элементарных умо-

заключений, коррекция 

умозаключений на 

основе своего личного 

опыта и эталонов, 

предложенных 

взрослым) 

зями между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно-следственны-

ми), способами решения 

элементарных математи-

ческих задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10-

ти, элементарных 

логических 

закономерностей и т.д.). 

Умеет планировать 

вместе со взрослым и 

проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 

и сверстникам, инте-

ресуется причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе 

воображения 

воспринимать и 

использовать 

элементарные модели 

для решения 

познавательных 

задач. Способен 

выбирать себе род 

занятий, 

обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность  

и проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно постав-

ленную задачу, 

оценивать результаты 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе  

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по ООП ДО, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

     Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным уровнем образования МКОУ «Ключиковская 

СОШ» представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.      

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 
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психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, через комплексную 

самооценку функционирования и оценку деятельности  участниками образовательных отношений. 

     Образовательной программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольного уровня 

образования МКОУ «Ключиковская СОШ» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО.  

Система оценки качества реализации образовательной программы предусматривает следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

 внутренняя оценка, самооценка дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ»;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности – система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Осуществляется посредством следующих процедур: 

 проведение самообследования дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ», по результатам которого 

формируется отчет;  

 аттестация педагогических работников, анализ деятельности педагогов в межаттестационный период;  

 оценка деятельности по результатам независимой оценки качества образования (рейтинг, аналитические записки по результатам 

независимой оценки);  

 обработка медицинских статистических данных;  

 осуществление мониторинговых исследований;  

 анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательной деятельности воспитанников. 

 Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

 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. 

Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) 

допускает, что в Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга) 
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Портфолио дошкольника — это своеобразный маршрут его развития. Порядок формирования и использования портфолио, как способ 

накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – образовательной, 

творческой, коммуникативной и др. Является важным элементом личностно - ориентированного, деятельностного подхода к 

образованию, что делает его перспективной формой представления индивидуальных достижений конкретного ребенка. 

Цель портфолио – представить документированные результаты процесса развития дошкольника, которые позволят увидеть картину 

значимых достижений ребенка в целом. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального порядка в 

развитии ребенка, документально демонстрировать спектр его способностей, интересов, склонностей, культурных достижений. 

 Задачи портфолио: 
- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности, 

- поощрять его активность и самостоятельность, 

- формировать навыки учебной деятельности, 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника, 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации, 

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка, 

- увеличить активность родителей (законных представителей) в совместной педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио ребенка собирается педагогами  совместно с родителями (законными представителями). 

Работа над созданием портфолио позволяет сблизить интересы родителей и специалистов ДОУ, так как в данном деле в центре внимания 

находится ребенок. 

  Внутренняя оценка качества образования в дошкольном образовательном учреждении: 

Ежегодный опрос родителей проводится в соответствии с обозначенными сроками (июнь, декабрь) родителей воспитанников с целью 

оценки деятельности ДОО в 2019-2020 году и внесения корректив с учётом пожеланий родителей на 2020-2021 уч. год.  

Сводные результаты опроса в мае 2020 года  в процентном соотношении от числа опрошенных родителей позволяют сделать 

следующие выводы: 

 89%  родителей считают, что на официальном сайте детского сада размещена полная информация о деятельности детского сада, 

89 % считают её актуальной; 

 96 % родителей отметили, что всегда могут связаться с воспитателями и/или администрацией  по телефону, 78% -посредством 

электронных  серверов, представленных на официальном сайте; 

 97% опрошенных отметили, что воспитатели и члены администрации детского сада вежливы и доброжелательны; 98% считают 

их компетентными специалистами и профессионалами; 

 98% видят, что их детям нравится ходить в детский сад, где они развиваются; 

 98% родителей считают, что воспитатели всегда дают полезные и нужные советы, связанные с развитием их ребёнка; 

 98% полностью удовлетворены качеством образования и воспитания ребёнка в детском саду считают, где созданы комфортные 

условия для детей 
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                  ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть ООП ДО учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, в частности ориентирована на: 

 -специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

-сложившейся традиции в целом и традиции отдельных групп (в рабочих программах) в частности.   

       1. Образовательная программа  «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., О.В. Савельевой- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2013 г. Программа разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых ориентиров, 

определенных с учетом региональной специфики, необходимых для проектирования содержания как вариативной части (части, 

формируемой участниками образовательных отношений) основной образовательной программы дошкольного образования, для 

осуществления перспективного и календарного планирования образовательной работы с детьми (рабочей программы, как компонента 

основной образовательной программы, разрабаты ваемой образовательным учреждением самостоятельно). 

Использование программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на достижение следующих 

целей образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности 

с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Красноуфимска, Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, 

что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 
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деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, станция юннатов дом 

культуры, театры, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной  

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Задачи содержательных блоков программы, реализуемых в совместной и самостоятельной деятельности детей, в рамках мероприятий, 

традиций, праздников, развлечений, в режимных моментах, в проектной и исследовательской деятельности: 

Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину  красивой. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего села, города Красноуфимск. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
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2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края – Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой  деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, в части формируемой участниками 

образовательных отношений дошкольного возраста: 

 

• -ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

• -ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения; 

• -ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

• ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 

природе, в социальной действительности); 
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• ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

• - ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 

настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; 

активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края; 

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить 

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, 

песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем 

(когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном 

мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал –  часть 
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России, Екатеринбург - главный город Свердловской области и пр. 

 у ребенка внятная дикция, преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено звукопроизношение отдельных 

звуков), интонационно обогащенная речь; 

 ребенок  ориентируется в жизненных ситуациях, требующих проявления нравственности; 

  у ребенка эмоционально-оценочное отношение как к себе (своим качествам, поступкам), 

так и к другим людям через внутреннее проявление чувства доверия и способности к сочувствию, сопереживанию, сорадости; 

 у ребенка нравственная мотивация, представленная потребностью в добро-творческом поступке (добро для другого), стремлении к 

самореализации через добрые дела, нравственные качества и усвоенные представления и правила; 

 у ребенка практический опыт совершения нравственно направленных дел, а также способность к их оценке и умению делать 

самостоятельные выводы из них; 

 ребенок знаком с основными компонентами конструктора LEGO; 

 ребенок активно участвует в совместном LEGO-конструировании, техническом творчестве; 

 ребенок способен находить элементарные технические решения, выбирать участников для совместного конструирования; 

  ребенок проявляет интерес к исследовательско-технической деятельности, склонен экспериментировать с первыми и простыми 

механизмами; 

 ребенок применяет в собственной изобразительной деятельности нетрадиционных техник и материалов в рисовании, аппликации и 

конструировании; 

 ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

 ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, описать 

возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных 

ситуаций; 

 ребенок владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно обратиться за помощью, 

знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 ребенок способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

  ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать 

их; ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник 

опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; с описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

В содержательном разделе представлены: 

 

     -описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– особенности взаимодействия взрослых с детьми 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание  ООП ДО  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и способностей  детей  в  различных  видах  деятельности   

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие модули образовательной деятельности детей: 

  социально- коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Конкретное содержание воспитанников по модулям образовательных областей, зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализоваться в различных видах деятельности. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. При планировании развивающей ситуации согласуется 

содержание разных разделов программы, учитывается комплексность, взаимосвязь образовательных областей. 

Все виды образовательной деятельности воспитанников имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 
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При реализации образовательной программы педагог: 

 

-продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, 

труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с 

ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО 

и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов ПООП, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации ООП ДО для достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в 

форме целевых ориентиров, и развития детей в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Реализация ООП ДО также обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

2.1.1. Ранний возраст  

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни: 

 

1. Создавать условия для развития самостоятельности ребёнка в деятельности и общении. 

2. Поддерживать успехи ребёнка через позитивную оценку его действий, умений. 

3. Побуждать ребёнка к гуманности в отношениях со взрослыми и сверстниками. 

4. Поддерживать проявление ребёнком отзывчивости, сочувствия в отношении к животным, растениям. 

5. Содействовать обогащению активного словаря и развитию запаса понимаемых слов. 

К концу 2-го года дети могут: 
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– проявлять самостоятельность в игре, осуществлять замещения одних предметов другими на основе подражания; 

– использовать элементарные нормы поведения в тех или иных ситуациях, обычно связанные с аккуратностью, 

сдерживанием агрессивности, послушанием; 

– включаться в общение на основе эмоциональных контактов, проявлять доброжелательность по отношению ко взрослым 

и сверстникам; 

– испытывать потребность в поддержке и оценке действий, умений; 

– пользоваться навыками в элементарном самообслуживании (сам ест, сам пытается надеть обувь и т.п.); 

– с помощью слов обозначать предметы, действия, качества, связывать слова в предложения. 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Создавать условия для формирования телесного образа себя. 

2. Формировать представления детей о своих личностных качествах и личностных качествах других людей. 

3. Развивать способность отмечать и определять свои эмоциональные состояния. 

4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

5. Помогать детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

– определение ребёнком своих телесных границ, физических потребностей; 

– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понят- ном для современного ребёнка стиле. Их 

проигрывание помогает малышам связать ощущения своего тела, его словесное обозначение и зри- тельный образ в 

целостную систему «Я»; 

– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: использование отпечатков ступней и 

ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, так как 

детям раннего возраста воспринимать сказки только на слух ещё тяжело; 

– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребёнок перевоплощается в выбранного персонажа и, отвечая на 

вопрос: какой он? – может на уровне восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа (например, 

надевая плащ мушкетёра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь на корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы: 
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– использование художественных и музыкальных форм для характеристики и отображения эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребёнку освоить предметные и игровые 

действия, включённые в сказочный контекст; 

– этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся познавать себя и окружающий мир, 

тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения; 

– различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление вместе со взрослым простейших 

игрушек), дающие детям возможность определить результат своих действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

–рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых, выбор из них похожих на себя и 

отличающихся; похожих на членов семей детей. Воспитатель помогает детям понять, что´ они чувствуют, чем вызваны те 

или иные события и переживания. 

В решении задач социально-коммуникативного развития детей третьего года жизни важную роль выполняет игра. 

Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для которого игра – самая благоприятная почва. 

Дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры 

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. 

К концу 3-го года дети могут: 

– ориентироваться в своём физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, ноги, спина, живот, пальчики, глаза, 

нос, рот, язык, уши); 

– адекватно ситуации проявлять свои чувства; 

– использовать для выражения своих чувств определённые мимические, пантомимические жесты, действия, поступки; 

– выделять себя среди других, начинать говорить о себе «Я»; 

– реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать 

плачущего, жалеть, привлекать к участию в удовольствии); 

– проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников; 

– испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, взрослыми; 

– участвовать в сюжетно-отобразительной игре; 

– проявлять игровую самостоятельность и творчество, сознательно наделяя себя и партнёра той или иной ролью; 

– избегать неприятных событий, ситуаций; 

– удерживать внимание взрослого или ребёнка (жестами, улыбкой, заглядыванием в глаза); 

– стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. 

Таким образом, в области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 
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создание  условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых  занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни: 

 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями. 

2. Обучать обследованию предметов и объектов, выделению в них различных свойств, признаков. 

3. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское экспериментирование (песок, вода, тесто и 

пр.). 

К концу 2-го года жизни дети могут: 

– группировать однородные предметы, близкие по форме, или цвету, или величине; 

– собирать пирамидку из 4 колец; 

– собирать двух-, трёхместные матрёшки, коробки; 

– различать три разных (ярко выраженных) по величине предмета; 

– подбирать по образцу однородные предметы, сходные по форме: круг, овал, квадрат, прямоугольник; 

– подбирать по образцу предметы четырёх основных цветов, различать контрастные и близкие цвета (оранжевый–

жёлтый, синий–фиолетовый) до 4–6 цветов одновременно; 

– приближать предметы палочкой (подтягивать). 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями. 
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2. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское экспериментирование. 

К 3 годам жизни дети могут: 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину; 

– различать зверей и птиц; 

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространённые в данной местности; 

– пользоваться обобщающими словами. 

К 3-м годам ребёнок может Форма: 

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

– узнавать знакомые предметы по форме; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: 

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и 

чёрный; 

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием рядом. 

Величина: 

– различать большие и маленькие предметы; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием и наложением. 

Таким образом, в сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно- 

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к  

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Модуль образовательной деятельности  «Речевое развитие» 
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Общие задачи развития детей 2-го года жизни 

1. Развивать понимание ребёнком речи окружающих. 

2. Развивать активную речь. 

3. Развивать речь как средство общения с окружающими. 

В конце 2-го года ребёнок показывает понимание речи: 

– понимает смысл предложений о событиях и явлениях, связанных с личным опытом; 

– понимает содержание несложного сюжета по картинке. 

Развивается активная речь: 

– владеет словарным запасом до 300 слов; 

– легко повторяет слова и простые фразы; 

– обобщает предметы по существенным признакам; 

– облегчённые слова заменяет правильными; 

– говорит предложениями из 3–4 слов; 

– речь становится средством общения со взрослым; 

– задаёт вопрос «Что это?». 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Обогащать словарь ребёнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» (объект действия или 

существительное, обстоятельство или наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; 

- развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и прилагательных, изменения глаголов 

по лицам; 

– развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 
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– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие способности к различению звуков языка; 

- формирование правильного произношения звуков 

Таким образом, в области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают  

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между  

собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные направления работы  с детьми 2-го года жизни: 

 

1. Помогать детям овладевать сенсорными эталонами, которые помогут им освоить цвета, формы, размеры (однако это не 

только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения), 

дифференцировать различные качества звуков: высоту, тембр, громкость, длительность. 

2. Развивать у детей наблюдательность и внимание, умения находить сходство с явлениями действительности и 

воспроизводить несложные предметы, мелодии, движения (по показу и самостоятельно). 
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3. Развивать у детей интерес к рисованию, лепке, музыкальной деятельности, выявлять у них способности замечать 

красивое в окружающем (картинках, игрушках), умения различать и называть два-три цвета, некоторые формы предмета. В 

этом возрасте малыши только начинают учиться рисовать, лепить, наклеивать, поэтому само ознакомление с 

разнообразными художественными материалами вызывает у них живой интерес. Он поддерживается и развивается тем, что 

воспитатель постепенно даёт ребёнку различные материалы: яркие цветные карандаши, бумагу. 

4. На основе использования сюжетных игрушек содействовать подпеванию, приплясыванию, развитию умения видеть их 

облик, цвет костюмов; выполнять несложные игровые действия с ними, организовывать слушание песен, 

инструментальных пьес, потешек, стихов, сказок. 

5. Учить определению в музыкально-дидактических играх высоты, силы, длительности и тембра звука. 

6. Развивать умения строить несложные конструкции из кирпичиков и кубиков: заборы, домики, ворота и др. 

7. Развивать умения помогать взрослым поддерживать чистоту и порядок; после игры расставлять игрушки по своим 

местам, отмечать, что так удобно и красиво; обращать внимание на оформление, прежде всего праздничное, группы; 

радоваться празднику – создавать эстетическую развивающую среду. 

8. Развивать умения наблюдать изменения погоды, давать цветовую характеристику объектов природы, наблюдать за 

движениями животных, птиц, аквариумных рыбок и др. 

9 Развивать умения рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, конструировать, танцевать, петь по показу. 

10 Организовывать слушание художественной литературы, просмотр сценок кукольного спектакля и т.д., поощряя 

эмоциональные реакции детей на увиденное, услышанное. 

К 2-м годам ребёнок может: 

– понимать короткий рассказ взрослого о событиях, которые есть в его опыте; 

– подбирать по образцу и слову взрослого три контрастных цвета; 

– пытаться в рисунках и лепке изобразить знакомые предметы и назвать их; 

– воспроизводить ряд последовательных действий в несложной сюжетно-ролевой игре; выполнять движения, связанные 

с содержанием песни; 

– услышав звучание плясовой музыки, начинать самостоятельно плясать; может воспроизвести самостоятельно 

движения, разученные ранее; 

– с увлечением смотреть небольшие театрализованные представления с использованием сюжетных игрушек. 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, природными явлениями, людьми и их 

действиями. 

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства (первые из них – иллюстрации в 

книжках, скульптура малых форм – статуэтки, художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной деятельности: желание рассказать в рисунке о 

том, что его волнует, радует; стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и лепке; знакомить со 
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свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, выполнению 

несложных танцевальных движений. 

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять простые плясовые движения – приседания, 

топанье, кружение; реагировать на начало и конец музыки. 

7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам и мимикой, жестами, словами 

выражать его. 

К 3 годам ребёнок может: 

– изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов 

карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и 

т.п.); 

– передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики); 

– пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и цветовых пятен; 

– использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь); 

– отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и расплющивать; 

– заинтересованно слушать музыкальное произведение до конца, эмоционально реагировать на него, узнавать 

знакомые песни; 

– петь, не отставая и не опережая других; 

– выполнять под музыку танцевальные движения (притопывание, прихлопывание, лёгкое кружение), менять их в 

соответствии с изменением характера музыки. 

Таким образом, в области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 
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жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Модуль образовательной деятельности  «Физическое развитие» 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни: 

1. Развивать движения, закаливать. 

2. Укреплять мышцы туловища, плечевого пояса, рук. Способствовать своевременному развитию основных движений у 

ребёнка. Совершенствовать навыки ходьбы в разных направлениях. Содействовать формированию у детей умения бегать в 

медленном темпе. Создать условия для развития у малыша умения ползать. 

3. Развивать глазомер, пространственные представления, согласованность движений, меткость и ловкость. 

Поддерживать стремление ребёнка в освоении упражнений в метании: прокатывание мяча, бросание, бросание с 

последующей ловлей. 

4. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, выполнению движений совместно с другими 

детьми. 

К 2-м годам жизни дети могут: 

– ходить в определённом направлении со зрительными ориентирами; 

– ходить по ограниченной поверхности (по дорожке, по доске, по нарисованной на полу дорожке шириной 20–25 см); 

– бегать медленно семенящим шагом в заданном направлении; 

– подниматься и спускаться по наклонной доске (высота 10–15–   18 см от пола); 

– перешагивать препятствия (верёвочки, кубики, палочку, приподнятую на 5–10 см); 

– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости; 

– влезать на лесенку-стремянку высотой 1–1,5 м и слезать с нее сначала приставным, затем чередующимся шагом; 

– пролезать в обруч, под верёвку, под скамейку, перелезать через бревно; 

– катать мяч, бросать вниз, вдаль, догонять его. Перекатывать мяч взрослому, прокатывать между предметами; 

– бросать маленький и большой мячи вверх, в корзину. 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 
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4. Обогащать двигательный опыт детей. 

К 3 годам жизни дети могут: 

– ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без зрительных ориентиров; 

– бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп бега в соответствии с указанием воспитателя; 

– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы; 

– влезать на лесенку-стремянку, гимнастическую стенку и слезать  с них; 

– энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 25 см; 

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ловить 

брошенный мяч; 

– строиться в колонну, шеренгу, круг; 

– выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по показу 

воспитателя; 

– различать направление движений, передавать заданное направление на уровне простой ориентировки и предэталонов 

(вперёд, вверх, вниз, назад, в стороны); 

– выполнять одновременные и однонаправленные движения одной частью тела (руками или ногами). 

Таким образом, области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувствапринадлежности к своей сем

ье и к сообществу детей и взрослых. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

         Таким образом, в области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной  социализации  

основными    задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
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ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
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многообразии стран и народов мира. 

Таким образом, в области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, 

а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей 

в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
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социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например,  

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

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

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 
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структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

-Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Таким образом, в области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 

на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

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

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом  особенностей  

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 
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Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Таким образом, в области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации  

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

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

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

-Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Таким образом, в области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. В сфере становления 

у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП 

ДО и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 -ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

 – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 -исследовательская – исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

  

  

 ы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 – рисование, лепка, аппликация. 

 – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 ательная – овладение основными движениями. 

                   Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части ООП ДО, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

       В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении созданы условия для обогащения культурных практик 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о 

широких возможностях культурологического подхода. 

Культурные практики ребёнка – активная, продуктивная образовательная деятельность. Культурные практики связаны с активной, 

самостоятельной,  разносторонней апробацией каждым ребёнком новых для него видов деятельности, а также способов её 

осуществления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 



75 

 

В этих практических процессах-пробах дети сами, в соответствии с собственными мотивами, овладевают интересной для них 

информацией, в детских видах деятельности и проектировании. 

      Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Например: совместная игра воспитателя и детей, 

ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта и т.д. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой. Н.А. Короткова рассматривает культурные 

практики как идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребёнка. 

По мнению Н.А. Коротковой, активность детей осуществляется за счёт вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всём разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности, и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение). 

       Культурные практики в нашем дошкольном образовательном учреждении: 

- игровые; 

-познавательно-исследовательские; 

-социально-ориентированные; 

-организационно-коммуникативные; 

-продуктивные (художественные способы действий). 

         Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного -создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику - чтение детям художественной литературы (в рамках ООП педагоги активно используют технологию 

продуктивного чтения). 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать  целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других  

культурных практик дошкольников. 

Отсутствие в опыте ребёнка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

         Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве – дифференциацией видов 

деятельности ребёнка, органично связанных, коренящихся в первую очередь в процессуальной игре. 

Культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они 

и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении представлены несколькими группами в зависимости от их направленности. 

1. Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть, целое); 

- формирования ассоциаций, установление аналогии, выявления противоречий и др. 

*Основные формы работы с детьми: занятия, экскурсии. 

2. Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов,явлений, ситуаций. 

Данные методы позволяют: 

-рассматривать объекты, явления, ситуации с различных точек зрения; 
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- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

*В основном традиционно используются словесные и практические методы; нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового 

метода: приём аналогии, «оживления», увеличение-уменьшение, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу и др. 

*Основные формы работы: подгрупповые занятия, организация самостоятельной деятельности детей. 

 

3. Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

 Которая способствует: 

 

- приобретению творческого опыта в осуществлении реальных или фантастических изменений внешнего вида системы (формы, цвета, 

материала, расположения частей  : экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

усовершенствования игрушки, методы развития творческого мышления и творческого конструирования. 

*Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

 

4. Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

которая обеспечивает: 

 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

-ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы; 

-переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

*Методы: диалоговые методы, методы экспериментирования. 

Среди нетрадиционных методов – методы проблематизации, «мозгового штурма», развития творческого воображения и др. 

*Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). 

Для реализации содержания ООП ДО в дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ» также общепризнанные в 

педагогике и методике используются: 

1.Методы обучения детей. 

*методы обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие  её детьми посредством слушания, наблюдения, 

практических действий: 

-словесные (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

-наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

-практические методы; 

* методы характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания самостоятельных решений или 

проблемной ситуации: 
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-иллюстративно-объяснительный; 

-проблемный; 

-эвристический; 

-исследовательский; 

*методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала:  

-индуктивный (от частного к общему); 

-дедуктивный (от общего к частному); 

*методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей: 

-работа под руководством педагога; 

-самостоятельная работа детей. 

*Объяснительно-иллюстративные методы – материал разъясняется, иллюстрируется приёмами, демонстрируется и должен быть понят 

детьми. 

*Продуктивные методы – материал должен быть не только понят, но и применён в практических действиях. 

*Эвристические методы, частично-поисковые методы – отдельные элементы нового знания добывает сам ребёнок путём  

целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, проведения эксперимента и т.д. 

*Исследовательские методы. 

 

2.Методы воспитания детей. 

 

*методы формирования сознания: 

-рассказ; объяснение; разъяснение; этическая беседа; внушение; инструктаж; пример; 

*методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

*методы стимулирования: 

-стимулирующие познавательный интерес; 

-стимулирующие творческий характер деятельности; 

-направленные на создание соревновательной ситуации; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребёнка (предвосхищающая результат деятельности положительная оценка, 

сопереживающая критика). 

-направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии. 

        Главная особенность образовательной деятельности разных видов культурных практик – это приоритет  организации 

непосредственной образовательной деятельности по видам детской деятельности. Проведение занятий по видам 

деятельности автоматически влечёт за собой реализацию идей деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка. 

Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать главным элементом образовательной 

деятельности дошкольников их самостоятельную деятельность, осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для 
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того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому 

виду и приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и 

самостоятельная деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему. 

                  

  2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного образования следующие возрастные 

характеристики детей: 

– проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

– способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

– способен к волевым усилиям; 

– пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей; 

– способен к принятию собственных решений. 

Соответственно инициативность и самостоятельность детей 

 - формируются в различных видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

- диагностируются через умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с 

возможным воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы  у детей дошкольного возраста 

На основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. 

Эльконин и др.) можно выделить три основных этапа формирования, развития и применения знаний и умений. 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). 

Установление отношений ребёнка со взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для 

подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый 

выступает уже не как носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный перенос действия в новые  предметные 

условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и 

нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности 

и помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». При этом последний этап в 

развитии деятельности, с одной стороны, позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 

способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, 

задавая другим нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится контролировать и 
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оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования психологической готовности к 

школьному обучению. 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как самостоятельность и инициативность, так как 

продвижение к решению творческих задач предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа вообще 

невозможно без самостоятельности и личной заинтересованности ребёнка.   

 

  Виды детской инициативы  

 

Творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности), коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), познавательная инициатива как 

любознательность (в познавательно-исследовательской деятельности) – по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова.  

Признаки проявления инициативности  и самостоятельности детей в основных видах деятельности.  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1-й уровень (3–4 года) 

Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие 

(цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развёртывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно 

использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычной последовательности событий), активно использует не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразит ролевые диалоги от раза    к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; 

при развёртывании разнообразных отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные ролевые диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; отталкиваясь от 

первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе игры разные  сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 
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конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует 

развёрнутое словесное комментирование игры через события и пространство (что, где происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макеты, сюжетные ком- позиции в 

рисовании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью 

1-й уровень (3–4 года) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчётливой цели, 

поглощён процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощён процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, построить домик, слепить домик») – работа над 

ограниченным материалом, его трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель 

может изменяться в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3-уровень (6–7(8) лет) 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает её   во время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

1-й уровень (3–4 года) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; 

также выступает как активный наблюдатель – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребёнка действия («Смотри...»); 

довольствуется обществом любого. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным 
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кратким словесным пояснением замысла (цели); ведёт парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

побуждение партнёра к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-побуждение 

(«Давай играть..., делать...»); начинает проявлять избирательность в выборе партнёра. 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая исходный замысел-цель («Давайте так играть..., 

рисовать...»), спланировав несколько начальных действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме предлагает исходный замысел-цель; договаривается о распределении 

действий не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

1-й уровень (3–4 года) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи (манипулирует, разбирает-

собирает без попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? Для чего?»); 

обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определённого эффекта («Если сделать так... или так...»), не 

ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые представления в сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного 

результата (вычленяет зависимость: действие – эффект). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов  (коллекции);  проявляет  интерес  к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять 
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схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задаёт вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 

 

Проявление  инициативности и самостоятельности детей в других видах деятельности 

 

Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче всего на этапе творческого применения 

присвоенных знаний и умений в новой ситуации: при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе присвоения 

основных алгоритмов) задач; при решении задач, не имеющих готового алгоритма; при создании нового продукта; 

самостоятельном «открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и т.д. 

При этом, как было сказано ранее, на этом этапе ребёнок использует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает 

собственные. Придумывает новые названия и формулировки, в которых ярко выражает своё представление     о мире. 

Словотворчество детей описано и проанализировано в книге К.И. Чуковского «От двух до пяти»: «Ребёнок бессознательно 

требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был живой, осязаемый образ; а если этого нет, ребёнок сам придаст 

непонятному слову желательные образ и смысл. Вентилятор у него – вертилятор. Паутина – паукина. Пружинка – 

кружинка. Экскаватор – песковатор (потому что выгребает песок). Сюда же можно отнести и создание новых названий в 

результате моделирования новых геометрических фигур: кватрег, треквад (композиция из квадрата и треугольника). 

 

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников. 

 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников современная педагогика называет: 

– неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

– обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании продукта; сведений, которые 

использовал ребёнок, и т.д.; 

– аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, 

осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко 

выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития). Следующим этапом становится 

выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе 

знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий. 

Такая работа возможна только при условии разработки и применении системы продуктивных заданий, ориентированных на 

поддержание мотивации, самостоятельности и инициативности детей. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ» 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом Учреждения, договорами, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ». 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи, и детского сада в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и  детского сада строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

  коллектива  с семьёй; 

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

  этнокльтурной ситуации развития детей; 

  образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
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вопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Определены основные направления работы: 

1. Педагогический мониторинг: изучение интересов, мнений и запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах 

(семье идр.); 

2.Педагогическая поддержка: 

-обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

3. Педагогической образование: просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

4.Привлечение родителей к активному участию в деятельности детского сада ; 

5.Использование опыта деятельности других образовательных учреждений для построения модели взаимодействия с родителями; 

6.Расширение средств и способов работы с родителями; 

7. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой творческой атмосферы. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

Участие родителей в жизни дошкольного 

уровня образования МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

 

по мере необходимости 

 

В создании условий  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной  среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

1-2 раза в год 

по мере необходимости 

ежегодно 

В управлении ДОУ  

- участие в работе наблюдательного совета, 

родительского комитета ДОУ, Комиссии по 

осуществлению контроля питания и др. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

По годовому плану 
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-публикации на сайте  ОУ и блогах педагогов; 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения, походы, 

экскурсии.  

- Участие в олимпиадном и конкурсном движении, 

спортивных соревнованиях в рамках муниципальной 

Спартакиады,  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

По плану 

 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной общеобразовательной программы 

1.Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

- о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

- об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

- об особенностях образовательного процесса  в детском  саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Основные формы взаимодействия с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов  и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, 

театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

 

2.5. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются следующие термины и понятия. 
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Инклюзивное образование— обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа— образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий — 

наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-

психолога. 

Особенности организации образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что 

приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, 

расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 

предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей 

целое. 
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У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные 

процессы 

характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация 

режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- массовых мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс Организации обязательным условием является 

организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико- педагогического сопровождения. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 
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системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности  инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 



90 

 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т. е. сразными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либоспециалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют 

детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Обутверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий 

(ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форморганизации психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

его семьи; 
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• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации могут быть реализованы 

в различных структурных подразделениях Организации. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного 

дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), 

лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», 

деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или переходить по мере готовности в группу 

кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать 

образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Состав структурных подразделений в разных организациях может варьироваться. 

Адаптированная образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для 

составления адаптированной образовательной программы можно использовать «Программу воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

«Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 
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Тумановой, программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки», программы 

дошкольного образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два организационных подхода: 

—в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

—в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду 

в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, 

бассейн) — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работойв малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами 

Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 



93 

 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные развивающие 

программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие 

задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей,  

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить 

волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 

позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный  

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, реализующих инклюзивную практику, может быть 
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несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного 

образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 

1 Реализация индивидуального подхода Составление адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие адаптированных образовательных программ с оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка Организация развивающей среды, наличие в режиме дня времени и 

форм для самостоятельной активности детей Планирование времени врежиме дня для самостоятельной активности детей. 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей с разными образовательными потребностями в 

процессе самостоятельной активности. Активное включение в образовательный процесс всех его участников. 

Наличие психолого-педагогического консилиума Функционирование в Организации разнообразных форм работы, в том 

числевзаимодействие взрослых и детей. 

4 Междисциплинарный подход: 

Обсуждение специалистами ППк особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, составление и реализация адаптированной 

образовательной программы Циклограмма проведения ППк, формы фиксации результатов  

5 Вариативностьв организации процессов обучения и воспитания 

Вариативные образовательные программы, приемы, методы образования, организационные формы, вариативная образовательная среда 

Использование специалистами Организации разных методов и технологий обучения и воспитания, наличие методических материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

6. Партнерское взаимодействие с семьей 

7. Организация партнерских форм взаимодействия с семьей, участие родителей в жизни Организации, консультации родителей. 

Участие родителей в разработке и реализации адаптированной образовательной программы и индивидуального образовательного 

маршрута 

8. Функционирование дошкольной образовательной организации 

Выстраивание образовательного процесса в соответствии с потребностями детского контингента, изменение образовательных условий в 

связи с диагностикой образовательных потребностей. Соответствие качественного состава контингента детей, штатного расписания, 

методической базы и предметно-развивающей среды. Применение новых технологий в соответствии с выявленными потребностями 

детей. 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО (по образовательным областям) 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
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(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума.
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  Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья в       

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания 

и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, 

Е. Л. Гончарова, О. С.Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

  родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, 

что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического 

процесса с названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью 

познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-педагогической 

работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада. 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 
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Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное 

восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства, вследствие 

органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, 

вследствие слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного мозга, 

обусловливающее нарушения высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, 

речевое, интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой 

психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического развития детей с 

комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменению в становлении личности. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать 

при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 
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Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми 

отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными 

нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические  расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, 

тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, фрустрация, 

нарушения сна, аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без 

нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально- органической природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные 

учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений составляют как дети с нормальным ходом 

психического развития, так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 
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ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ 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 ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных 

препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 
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наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает 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 ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития, состояние интеллекта 

детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
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• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
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• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициями общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствамив 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо 

при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
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Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и 

т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности 

и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей 

насамостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие 

им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 
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• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и 

по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 



105 

 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны 

для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 
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становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

• Основные направления работы по развитию речи дошкольников: развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 
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предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 

являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 

ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 
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ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической 

работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 

детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических 

форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
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укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных 

случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, 

танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
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• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 

также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, 

так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со 

своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, 

рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 
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деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим 

синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. 

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается 

индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), 

дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно- массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания 

детей, страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 

интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из 

видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ 

имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. 

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с 

нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и 

коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — дошкольное 
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обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно- педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно- образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен 

снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является 

оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые особенности дидактического материала. При 

подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 
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способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы 

воспитания и обучения. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме 

восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с 

детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных 

областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, 

программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 
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образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

        

 ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная программа  «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., О.В. Савельевой- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. 

     Содержание модуля образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

     - помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, 

интересы, предпочтения;  
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     -делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

значением символов  (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 

о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и - сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального 

содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, 

национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 
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трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к 

нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в 

нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в селе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, 

в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера ; 

     - собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 

сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Содержание модуля образовательной области «Познавательное развитие» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к 

ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном 

виде посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 
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- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природном окружении. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей 

земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 

«Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 

дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 

ископаемые). 

Содержание модуля образовательной области «Речевое развитие» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 
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- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских 

народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, 

значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Содержание модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 
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эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие: 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и 

др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова. 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 

мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

 Содержание модуля образовательной области  «Физическое развитие» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 

физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 

детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей 

в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 
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- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому 

себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ – в пластике, подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих -расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, 

ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 

линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 

задания, народные игры, среда двигательной активности. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 

предметы и вещи», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и 

знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 
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- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на санках; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Примерное тематическое планирование (для детей младшего дошкольного возраста) 

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города (села). 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

Примерное тематическое планирование (для детей старшего дошкольного возраста) 

1. Мой родной край. 

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 

 Екатеринбург – город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 

Основные  методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- словесные: рассказ, доклад, беседа, диспут; 
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- наглядные :показ иллюстраций, презентаций, просмотр обучающий мультфильмов; 

- организация учебно-познавательной, художественно-творческой, игровой деятельности воспитанника; 

-методы упражнения; 

-методы поощрения; 

-методы контроля: устный, письменный контроль, наблюдение, оценка и самооценка поведения, усвоения полученных знаний и умений. 

 

Основные виды деятельности воспитанников:  

-индивидуальные: изучение иллюстраций, книг, составление устного портрета, ответы на вопросы; 

-групповые: обсуждение вопроса, темы занятия, цели в группах; выразительный рассказ стихотворений, пословиц в парах, работа по 

карточкам в парах; составление рассказа по иллюстрации в парах; определение характеристик героев в группах. 

 

Формы занятий: 

 

1. Игра (например «Что внутри?») 

2. Беседа –в течение всех занятий. 

3. Экскурсия- мини –экскурсии по микрорайону детского сада (практические занятия). 

4. Обсуждение- например, определение пользы и важности здорового питания и т.д. 

5. Творческое занятие-в группах задание «Собери аптечку», «Витаминная корзинка» и т.д. 

 

Вариативные формы реализации ООП ДО представлены в таблице 

 

 

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическ

ое 

развитие» 

Ранний возраст      

ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

Игры с составными и 

предметными игрушками 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Игры-

экспериментирова

ния 

Дидактические 

Имитационные 

игры 

 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Подвижны

е игры 
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настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 

игры Праздники и 

развлечения 

Музыкально-

игровое 

творчество 

использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Сюжетные игры 

 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Наблюдение 

Беседы 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Подвижны

е игры 

владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Игры с составными и 

предметными игрушками 

Сюжетные игры 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Беседа 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Подвижны

е игры 

стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

Игры с составными и 

предметными игрушками 

Сюжетные игры 

Наблюдение 

Игры-имитации 

Игры с 

составными и 

предметными 

игрушками 

Сюжетные игры 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Художественная 

деятельность: 

Подвижны

е игры 
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которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Наблюдение 

Игры-имитации 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

Совместные игры 

Наблюдение 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Игры-

экспериментирова

ния 

Наблюдение 

Совместное 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

Совместное 

слушание 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Праздники и 

развлечения 

Подвижны

е игры 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства 

Театральные игры 

Музыкально-игровое 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

видеоматериалов 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы о 

прочитанном 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Подвижны

е игры 

у ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Игры-путешествия Дидактические и 

развивающие игры 

Игры-имитации игровое 

творчество 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Подвижны

е игры 

Дошкольный возраст      

ребенок овладевает Сюжетно-ролевые игры Дидактические и Придумывание Художественная Подвижны
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основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Строительные игры 

Игры-

экспериментирования с 

разными материалами 

Дидактические и 

развивающие игры 

Развивающие 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации 

Наблюдение 

Дежурство, 

коллективный труд, 

трудовые поручения 

Мини-мастерские и 

студии 

Детские проекты 

развивающие игры 

Занятия 

познавательного 

характера 

Моделирование 

Игры-

экспериментирова

ния с разными 

материалами 

Развивающие 

проблемно-

практические и 

проблемно-

игровые ситуации 

Мини-мастерские 

и студии 

Детские проекты 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Демонстрационны

е опыты 

сказок 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа 

по мотивам 

прочитанного 

 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Праздники и 

развлечения 

Музыкально-

игровое 

творчество 

е и 

спортивны

е игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Наблюдени

е 

Беседа 

 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Строительные игры 

Развивающие 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации 

Беседы 

Игры-путешествия 

Наблюдение 

Занятия 

познавательного 

характера 

Развивающие 

проблемно-

практические и 

проблемно-

игровые ситуации 

Наблюдение 

Мини-мастерские 

и студии 

Детские проекты 

Игровые 

импровизации 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа 

по мотивам 

Праздники и 

развлечения 

Выставки детских 

работ 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры  

игры-

соревнован

ия 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Наблюдени

е 
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совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать конфликты 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Просмотр 

видеоматериалов 

Мини-мастерские и 

студии 

Дежурство, 

коллективный труд, 

трудовые поручения 

Детские проекты 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

прочитанного Беседа 

ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Строительные игры 

Игры-

экспериментирования с 

разными материалами 

Развивающие 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации 

Игры-путешествия 

Чтение художественной 

литературы 

Мини-мастерские и 

студии 

Детские проекты 

Игры-

экспериментирова

ния с разными 

материалами 

Моделирование 

Развивающие 

проблемно-

практические и 

проблемно-

игровые ситуации 

Мини-мастерские 

и студии 

Детские проекты 

Игровые 

импровизации 

Придумывание 

сказок 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Сочинение 

по мотивам 

прочитанного 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Праздники и 

развлечения 

Выставки детских 

работ 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

игры-

соревнован

ия 

ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Дидактические и 

развивающие игры 

Развивающие 

проблемно-

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Праздники и 

развлечения 

Музыкально-

игровое 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 
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может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Дидактические и 

развивающие игры 

Беседы 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Детские проекты 

практические и 

проблемно-

игровые ситуации 

Детские проекты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание 

наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая 

беседа; 

- Рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа 

по мотивам 

прочитанного 

творчество 

у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Строительные игры 

Дидактические и 

развивающие игры 

Мини-мастерские и 

студии 

Дидактические и 

развивающие игры 

Моделирование 

Игры-

драматизации 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры; 

игры-

соревнован

ия 

ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Дидактические и 

развивающие игры 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 
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правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Строительные игры 

Игры-путешествия 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Праздники и 

развлечения 

Музыкально-

игровое 

творчество 

игры-

соревнован

ия 

ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он 

живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Игровые импровизации 

Театральные игры 

Строительные игры 

Игры-

экспериментирования с 

разными материалами 

Дидактические и 

развивающие игры 

Развивающие 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации 

Беседы 

Игры-путешествия 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Просмотр 

видеоматериалов 

Коллекционирование 

Мини-мастерские и 

Дидактические и 

развивающие игры 

Моделирование 

Игры-

экспериментирова

ния с разными 

материалами 

Развивающие 

проблемно-

практические и 

проблемно-

игровые ситуации 

Беседы 

Игры-путешествия 

Экскурсии 

Наблюдение 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Просмотр 

видеоматериалов 

Коллекционирован

ие Мини-

мастерские и 

студии 

Детские проекты 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа 

по мотивам 

прочитанного 

Художественная 

деятельность: 

предметное и 

сюжетное 

изображение, 

декоративное 

изображение, 

аппликация, лепка 

Праздники и 

развлечения 

Мини музей 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 
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решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

студии 

Детские проекты 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Демонстрационны

е опыты 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность образовательного процесса дошкольной 

организации, относятся: 

– 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; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие 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 насилия; 

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является создание атмосферы взаимопонимания и 

уважения между детьми и воспитателями, основанной на доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; 

обеспечение чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. Во многом это зависит от отношения к 

ребёнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрение, добрая 

улыбка, ласково произнесённое имя ребёнка, это значительно облегчит для него процесс адаптации и привыкания к новым 

взрослым и сверстникам. 
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Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и оборудования, светового и 

температурного режима, рациональной организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и 

оздоровления дошкольников. Важная роль   в сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психическому 

состоянию и самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, 

повышают активность ребёнка. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение воздействия неблагоприятных факторов на 

физическое и психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в 

дошкольной образовательной организации, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно 

формировать у него чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности. 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка детской инициативы. 

ООП ДО  предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Образовательный процесс дошкольной образовательной организации – это системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно ориентированный характер, направленный на достижение социально значимых результатов, призванный 

привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.  

Совместная деятельность взрослого и  детей  осуществляется  как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
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(утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). В общей модели дня такая деятельность 

носит условное название 

«Мы вместе». Это организованная взрослыми деятельность, направленная на решение образовательных задач, ограниченная 

временем. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников; оснащённости группы; 

культурных и региональных особенностей; программы, реализуемой в данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого 

подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, направленная на осуществление функций 

присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная деятельность, направленная на решение образовательных 

задач. 

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, относится и взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 

– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно организованной детской деятельности, работа 

парами; 

– межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста одноуровневой дифференциации из групп, 

работающих по разным программам; 

– проектная и студийная форма организации; 

– игровые проблемные ситуации; 

– объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности («Школа позитивного родительства», мастер-

классы, работа над проектом и пр.); 

– досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь предметно-

развивающей образовательной средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных задач. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, должна обеспечивать реализацию ООП ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ» создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

 Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 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 должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 
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 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Особенности организации предметно-развивающей среды. 

Основные требования к организации среды 
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды (как, например, в программе Монтессори), помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, программа может быть реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 
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• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития в дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ»  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При  проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В младших группах в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство 

с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

в части, формируемой участниками образовательных отношений как система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения 

культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и 

обеспечивают реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства 

(игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования”, “игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового 

пространства”. Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. В связи 

с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”) должны уступить место мобильному материалу -крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. Сюжетообразующие 

наборы должны позволять менять свой масштаб – это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные игровые 

макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). Универсальные макеты (“горница”, “изба”, 

“чум” и т.п. могут "населяться" и достраиваться по собственным замыслам детей. 
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Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

 

К изобразительным  видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из 

природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети 

получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах 

обработки используемыми как народными мастерами и ремесленникамипрошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация 

детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в основном она представлена 

«косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся,например, к русским народным инструментам, издающие 

разнообразные звуки:  колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых 

детьми народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель 

может делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, 

маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) 

разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 

-не озвученные: балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
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- различные детские музыкальные игрушки – инструменты для инструментальной импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи 

и спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры 

каждый играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на 

пластическую импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает 

движениями ход действий героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, 

движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-

четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

Условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития 

ребенка до естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков"), 

стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К 

материалам для исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их 

свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип 

материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, 

циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют 

ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями 

прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие 

мир вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 

наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 

графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию 

дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому 

материалу можно отнести также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и 

содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-

карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 

классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 
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Образовательная область “Речевое развитие” 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. 

Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 

начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом должен расширяться 

диапазон материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает 

возможность для развития речи ребенка. 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно 

его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен предоставлять возможность 

играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования 

 

Педагогическую деятельность в образовательной системе дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ», 

обеспечивают члены педагогического коллектива, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. В 

штатные расписания дошкольных образовательных учреждений вводятся ставки не только воспитателей, обеспечивающих воспитание, 

обучение, развитие детей, но и дополнительные должности  инструктора по ФК и музыкального руководителя. 

Создавая доброжелательную, творческую атмосферу во взаимодействии с ребенком, педагогами должны учитываться 

возможности разных позиций в процессе общения. Так как, от того, какую позицию займет субъект общения, и какую позицию он 

отводит своему партнеру, зависит гладкость, бесконфликтность общения, та степень доверия, которая возникает между партнерами. 

В общении участников образовательного процесса должны использоваться различные позиции: 

 позиция «равноправного партнера», включенного в деятельность с детьми, который изнутри этой деятельности вносит  

свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы «вместе» с детьми; 

 позиция «создателя» окружающей развивающей среды, пространственно-предметного мира ребенка, когда взрослый 

непосредственно не включен в детскую деятельность, а предоставляет детям возможность действовать свободно и 

самостоятельно; 

 позиция «учителя», который ставит перед  детьми  определенные  задачи, предлагает  определенные  способы  или  

средства  их  разрешения,  оценивает правильность действий. 
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Каждый тип взаимодействия имеет самостоятельное значение для наиболее эффективного решения задач развития ребенка, не 

вытесняется другими и имеет свое место в педагогическом процессе. 

Педагоги детского сада обязаны создать условия для возникновения и развертывания игры детей, для развития общения между 

детьми в игре, реализации индивидуального подхода в реализации игры детей, способствовать развитию у детей разных видов игры, 

создать условия для развития творческой активности детей в разных видах игр, поощрять творчество детей, развивать у детей в 

соответствии с их индивидуальными способностями, способность к самовыражению, побуждать детей к импровизации средствами 

мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций, учить детей различать настроения, переживания, эмоциональные 

состояния персонажей, передаваемые различными игровыми средствами, предоставлять детям право выбора игровых средств. 

 

Педагогическое сопровождение по направлениям 

  

Направление Кадровые условия для 

реализации основной программы 

Кадровые условия для 

реализации 

дополнительного 

образования 

Материально-технические условия 

Физическое Инструктор по физической 

культуре 

Инструктор по 

физической культуре 

Физкультурный  зал 

Педагоги Педагоги Центры двигательной активности Спортивные 

уголки 

Педагоги Педагоги Групповые помещения 

Познавательное, 

речевое 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги Групповые помещения 

Методический кабинет 

Художественно- 

эстетическое 

 

Педагоги  

Музыкальный руководитель 

 

 Педагог дополнительного 

образования 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Групповые помещения  

Музыкальный  зал, кабинет муз. руководителя  

 

 

 

Укомплектованность организации педагогическими и руководящими кадрами в 2020 г. составляла 100%:  

 

Состав педагогических кадров  

Педагогический коллектив составляет 8 человек:  8 педагогов, из них один - музыкальный руководитель, один – инструктор по 

физкультуре. 
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 Всего же коллектив детского сада насчитывает 21 человек, вместе с младшим обслуживающим персоналом. 

100% педагогического и руководящего коллектива владеют ИКТ-компетенциями, что позволило им успешно освоить и широко 

применять в педагогической деятельности дистанционную форму участия в международных и всероссийских профессиональных 

конкурсах, форумах, конференциях, детском олимпиадном и конкурсном движении. Ежегодно в дистанционных конкурсах принимают 

участие 85-90 % педагогов, доля призовых мест в профессиональных конкурсах за 6 лет составляет 48%, в детских конкурсах -67%.   

«Внедрение ФГОС ДО с использованием государственно-общественного управления» по направлениям: 

- «Разработка методических и дидактических материалов для детей. Педагогов и родителей по ФГОС ДО»; 

- «Освоение технологий обобщения педагогического опыта в условиях внедрения ФГОС ДО в современной практике детского 

сада»; 

 

Образовательный процесс в дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ» строится на свободном выборе 

педагогами технологий, средств, форм, методов воспитания и обучения, обеспечивающих развитие ребенка, с обязательным 

выполнением ФГОС ДО, с учетом национально-региональной специфики. Наиболее активно педагоги используют здороьесберегающие, 

игровые, развивающие, проектные, интерактивные, информационные и коммуникационные технологии. Каждому ребенку 

предоставлена возможность удовлетворять свои потребности в развитии, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться в 

различных видах детских деятельностей, как в совместной деятельности взрослого с детьми, так и в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников. Деятельность коллектива направлена на сохранение психического и физического здоровья воспитанников, 

положительную динамику их развития, организацию развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в их психическом и физическом развитии.  Воспитательно-образовательный процесс обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач, учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста, 

организацию инклюзивного образования.  

 

 

                                                                         3.4.  Описание материально-технического обеспечения. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

  

№ 

п/п 

Помещение  Деятельность Цели 

1. Групповые помещения  со 

спальнями 

Воспитательно-образовательная работа. Всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

2. Музыкально-спортивный 

зал (совмещённый)  

Проведение утренней гимнастики, организованной 

образовательной деятельностей, спортивных и 

Укрепление здоровья детей ,приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие физических 
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музыкальных праздников, развлечений, досугов. 

  

качеств. 

Развитие музыкально – художественной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы 

детей. 

  

4. Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с  

педагогическими кадрами, обслуживающим 

персоналом  и родителями воспитанников. 

Создание благоприятного эмоционального 

климата для работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и  развития 

детей. 

5. Методический кабинет  Имеется библиотека для педагогов, детей и 

родителей. 

  

Консультации, семинары, педагогические советы, 

индивидуальные консультации для педагогов. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

6. Пищеблок Хранение продуктов  и приготовление пищи Для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

7. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение постельного белья и спецодежды Соблюдение санитарно – гигиенических норм 

8. Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, ведение отчетной 

документации, работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения. 

1 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с педагогами и 

родителями воспитанников. 

1 Прогулочные участки Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная двигательная активность 

детей. 

Развитие познавательной, физической, опытно-

поисковой, экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 
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                                                                           3.5. Режим дня. 

 

Организация образовательно - воспитательной работы по пятидневной неделе 
 

 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

чтение 

художествен- ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

игровая 

деятельность 

(обогащенная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

до- ступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

оздоровительная работа 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закали- 
вающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Режим дня 2-3 года 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00-09.09 
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09.19-09.28 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.35-17.30 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 
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Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.15-17.30 

 

Режим дня  (3-4 года) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 
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Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.35-17.30 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 



149 

 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.0 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.15-17.30 

 

Режим дня  (4-5 лет). 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 07.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-09.50 

10.00 -10.20 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.20-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.10 



150 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.40-17.30 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 
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Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 16.20-17.30 

 

Режим дня  (6-7 лет). 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 07.30 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный труд, дополнительное образование. 15.40-17.30 



152 

 

Уход детей домой 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.30 -08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30 

 

3.6. Расписание НОД на неделю. 

 

Организованная образовательная деятельность 

базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 
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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 

воздухе 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

в неделю1 (во второй 

половине дня) 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация — 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   

Расписание НОД на 2020 – 2021 учебный год 

 Младшая  

разновозрастная 

II младшая Старшая 

разновозрастная 

Подготовительная 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

ЛЬНИК 

1.        ПОЗНАНИЕ 

09.00 - 09.10 

(мл.подгр.) 

        09.00- 09.15 

(ст.подгр.)  

 

2.          МУЗЫКА 

1. ПОЗНАНИЕ 

(ФЭМП) 

 

09.00– 9.15 

 

 

2.   МУЗЫКА 

1. ПОЗНАНИЕ 

(ФЦКМ) 

 

09.00– 9.25 

 

2.         ФИЗКУЛЬТУРА 

10.10 -

1.    МУЗЫКА 

                          09.00– 

09.30 

              

                2.  ПОЗНАНИЕ 

(ФЦКМ) 

                          09.40 – 
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      09.30 – 9.40 

(мл.подгр.) 

09.30 – 9.45 

(ст.подгр.) 

 

 

09.30-09.45 

10.35 

 

3. РИСОВАНИЕ 

 

09.35 – 10.00 

10.10 

 

                3.  

ФИЗКУЛЬТУРА 

                         10.20 -10.50 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.      РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

09.00- 09.10 

(мл.подгр.) 

              09.00- 09.15 

(ст.подгр.)  

 

2.      

ФИЗКУЛЬТУРА 

       09.30 – 9.40 

(мл.подгр.) 

              09.30 – 9.45 

(ст.подгр.) 

 

1. ФИЗКУЛЬТУРА 

 

09.00– 9.15 

 

 

2.   РИСОВАНИЕ 

 

            09.30-09.45 

              

                2.  ПОЗНАНИЕ 

(ФЭМП) 

                          09.00 – 

09.25 

 

                3.  МУЗЫКА 

                         09.35-10.00 

1. ПОЗНАНИЕ 

(ФЭМП) 

                          09.00– 

09.30 

              

                2.  РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

                          09.40 – 

10.10 

 

                3.  

РИСОВАНИЕ 

                         15.05 -15.35 

С 

Р 

Е 

Д 

А  

1.  

ЛЕПКА/АППЛИКА

ЦИЯ 

              09.00- 09.10 

(мл.подгр.) 

              09.30- 09.15 

(ст.подгр.)  

 

2.          МУЗЫКА 

      09.30 – 9.40 

(мл.подгр.) 

              09.30 – 9.45 

(ст.подгр.) 

 

1. МУЗЫКА 

 

09.00– 9.15 

 

 

2.   

ЛЕПКА/АППЛИ

КАЦИЯ 

 

            09.30-09.45 

1. РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

09.00-09.25 

 

2. ЛЕПКА/АПП

ЛИКАЦИЯ 

 

09.35– 10.00 

 

 

3. ФИЗКУЛЬТУ

РА 

 

                           10.10-10.35 

1.    

ЛЕПКА/АППЛ

ИКАЦИЯ 

                          09.00– 

09.30 

              

 

                2.  

ФИЗКУЛЬТУРА (ПРОГ.) 

                         10.20 -10.50 
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Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1.     РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

              09.00- 09.10 

(мл.подгр.) 

              09.00- 09.15 

(ст.подгр.)  

 

2.   ФИЗКУЛЬТУРА 

      09.30 – 9.40 

(мл.подгр.) 

              09.30 – 9.45 

(ст.подгр.) 

 

1. РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

09.00– 9.15 

 

 

2.   

ФИЗКУЛЬТУРА 

            09.30-09.45 

1.    

РИСОВАНИЕ 

                          09.00– 9.25 

              

2. МУЗЫКА 

09.35-10.00 
 

 

                    РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

                          09.00– 

09.30 

              

                2.  ПОЗНАНИЕ 

(ФЭМП) 

                          09.40 – 

10.10 

 

                3.  

РИСОВАНИЕ 

                         15.05 -15.35 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1.       РИСОВАНИЕ 

               09.00- 09.10 

(мл.подгр.) 

               09.00- 09.15 

(ст.подгр.)  

 

2. ФИЗКУЛЬТУРА 

( ПРОГУЛ.) 

      09.30 – 9.40 

(мл.подгр.) 

              09.30 – 9.45 

(ст.подгр.) 

 

1. ПОЗНАНИЕ(ФЦ

КМ) 

 

09.00– 9.15 

 

2. ФИ ЗКУЛЬТУРА                     

(ПРОГУЛ.) 

                         10.10 – 10.25 

 

1. РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ  

                          09.00– 9.25 

              

 

                2.  

ФИЗКУЛЬТУРА 

(ПРОГ.) 

                         10.10 -10.35 

1.   

ФИЗКУЛЬТУ

РА 

 

                          09.00– 

09.30 

              

2.    МУЗЫКА 

 

                          09.40 – 

10.10 

 

 

 

 3.7. Примерное комплексно-тематическое планирование по возрастным группам. 

 

 Составлено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  социального заказа родителей,  предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  
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Образовательный процесс в дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ» строится  вокруг одной центральной 

темы, что дает большие возможности для развития воспитанников. Единые недельные  темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет формировать 

системность знаний в целостном развитии ребенка, дает возможность легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику детского сада. При реализации комплексно-тематического принципа у воспитанников формируется система знаний из разных 

сфер деятельности, процесс обучения становится более экономичным, у воспитанников создается единая, целостная картина мира.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели также отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Возрастная категория воспитанников - 3-й год жизни. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 

 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

10-30 

сентября 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества, Сбор 

осенних листьев и создание коллектив ной работы—

плаката с самыми красивыми из собранных листьев. 
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Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как чело веке; 

об основных частях тела чело века,  их 

назначении.  Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября Совместное с родителями чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

16 октября 

— 4 ноября 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторин

г 

 5-14 ноября Заполнение   персональных карт детей. 

Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября —  

31 декабря 

Новогодний утренник. 

Зима 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. 

1-31 января Праздник «Зима». Выставка   детского творчества. 

Мамин 

день 

Организовывать все виды детской деятельнос

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 

8 марта 

Мамин праздник, 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

9-20 марта Игры забавы. Праздник  народной игрушки. 
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устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Монито

ринг 

 21-31 марта Заполнение персональных карт детей. 

Весна 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 весной. 

1-30 апреля Праздник «Весна». Выставка  детского творчества. 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает вs 

каникулярном режиме 

1июня — 

20 августа 

 

 

 

Возрастная категория воспитанников - 4-й год жизни. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

До 

свидани

я, лето, 

здравств

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

20авгус

та — 

10сентября 

Развлечение для детей, организованный 

сотрудниками детского сада с участи емродителей. Дети в 

подготовке не участвуют, но принимают активное участие 

в развлечении (а подвижных играх, викторинах). 
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уй, 

детский 

сад! 

детского сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 
Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 
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Мой 

дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. Знакомить 

с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

16 октября — 

4 ноября 

Сюжетно ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Монитор

инг 

 5-14 ноября Заполнение персональных карт развития детей. 

Новогод

ний  

праздни

к 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15ноября — 

31 декабря 

Новогодний утренник. 

 Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

входе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День  

Защитни

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
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ка 

Отечеств

а 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник «8 Марта» Выставка детского творчества. 

Знакомс

тво 

с 

народно

й 

культуро

й и 

традици

ями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Монитор

инг 

 20 апреля — 1 

мая 

Заполнение персональных 

карт развития детей, 

Лето Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

1-31 мая Праздник «Лето». 
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сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 20 

августа 

 

 

Возрастная категория воспитанников - 5-й год жизни. 

 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

20 

августа — 10 

сентября 

Праздник "День знаний», организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

11 -30 

сентября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 
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наблюдения. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

 

1 -20 

октября 

Открытый день здоровья. 

Мой 

город, моя 

Знакомить с родным городом (по 

селком). Формировать начальные 

21 октября 

— 4 ноября 

Спортивный праздник. 
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страна представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию, 

Монитори

нг 

 5-14 ноября Заполнение персональных карт детей. 

Новогодн

ий 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 
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Арктики и Антарктики. 

День 

защитник

а 

Этечества 

Знакомить детей с «военными" про 

фессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомст

во 

народной 

культурой 

и 

традиция

ми  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др). 3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Монитори  21-31 марта Заполнение персональных карт детей. 
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нг 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 

Э мая 

Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детскоготворчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1июня — 20 

августа 

 

 

Возрастная категория воспитанников - 6-й и 7-й год жизни 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 
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День 

знаний 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессии их 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

15 августа 

— 1 сентября 

Праздник -День знаний». 

Осень 

 

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. 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского творчества, 

Я 

вырасту 

здоровы

м 

Расширять представления о здоровье и 

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, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1-

15октября 

Открытый день здоровья. 

День 

народно

го 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

16 октября 

— 4 ноября 

Праздник «День 

народного единства». Выставка 

детского творчества. 
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единства чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Монитор

инг 

 5-15 

ноября 

Заполнение персональных карт детей. 

Новый 

год 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 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 всего подготовке. 

15 ноября 

— 31 декабря 

Праздник -Новый год".  

Выставка 

детского творчества. 

 Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

1-31 

января 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День 

защитни

ка 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охра 

1-23 

февраля 

Праздник «23 февраля — день защитника Отечества» 

Выставка 

детского творчества. 
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Отечеств

а 

нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Междун

ародный 

женский 

день  

Организовывать все виды детской 

деятельности {игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, пот ребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 

февраля — 8 

марта 

Праздник »8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

Народн

ая 

культура 

и 

традици

и 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным 

декоративно прикладным искусством (Городец,  

Майдан, Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладный 

искусством. Рассказать о русской избе и других 

3-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 
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строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

 

Монито

ринг 

 20 марта 

— 1 апреля 

Заполнение   персональных карт детей. 

Весна 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 (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 

апреля 

Праздник 

«Весна красна».  

День Земли — 22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы 

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      Великой Отечественной войны. 

15 апреля 

— 

9 мая 

Праздник «День Победы". Выставка 

детского творчества. 

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 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защиты окружающей среды — 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня 

— 20 августа 
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3.8. Перечень программ, технологий, методических пособий 

 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится к печати). 

Комарова И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Психолог в детском саду, мониторинг 
Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 

(готовится к печати). 

Инклюзивная педагогика 
Методические пособия 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во-лосовец, Е.Ф. Кутеповой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 
Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя группа (4-5 лет). 
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»-, •Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; 

«Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к 

печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.   Ге рбова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 



176 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 
Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Тешгюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Парциальные программы 
Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

Методические пособия 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3-4 года. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4-5 лет. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5-6 лет. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 6-7 лет. 

Рабочие тетради 

Математика в детском саду: 3-4 года. 

Математика в детском саду: 4-5 лет. 

Математика в детском саду: 5-6 лет. 

Математика в детском саду: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 

Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3-5 лет. 
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Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 лет. 

Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. 

Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

Юный эколог. 

Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в младшей группе: 3-4 года. 

Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны 

деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 
Первый год 

Прибаутки для малютки.  Цветные картинки.  Мои любимые игрушки.  Что как звучит? Кто что делает? Моя первая книжка 

Второй год 

Это чей голос? Большой, маленький Пластилиновый снежок Веселый, грустный Мой дом 

В деревне и на даче.  Рисуем пальчиками.  Прогулки по городу.  Форма, цвет.  Чей это хвостик? Мой первый словарик.  Кто это, что это? 

Третий год 

Один, много 

Какие бывают профессии.  Кто где живет? Цвет, форма 

Пластилиновые картинки. Времена года.  На лесной полянке. Рисуем пальчиками. Домашние питомцы. Азбука для малышей. Умная 

вырезалочка. Что такое хорошо? 

Четвертый год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, пространство.  Уроки грамоты.  Какие бывают машины? Какие 

бывают профессии Я не буду жадным Я считаю до пяти Развитие речи.  Я изучаю природу.  Что лежит в лукошке? Котик-коток.  А это 

какого цвета? Квадратик и кружок.  Сложи картинку.  День и ночь.  Веселый хоровод. 

Пятый год 
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Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, пространство. Уроки грамоты.  Что из чего? Расписная 

игрушка.  Быстрее, выше, сильнее.  Куда ушли динозавры.  Развитие речи.  Кто самый, самый? Малышам о звездах и планетах. 

Шестой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление. Дошкольные прописи.  Время, пространство.  Уроки грамоты.  Защитники Отечества. 

 Московский Кремль.  Как перейти дорогу.  Я вырасту здоровым.  Развитие речи.  Тайны природы.  География для малышей. 

Седьмой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные прописи Время, пространство.  Уроки грамоты.  Уроки этики.  Как жили наши 

предки.  Народы мира.  Где живут предлоги.  Чтение с увлечением.  Экология для малышей. Тесты для подготовки к школе 
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                                                                                IV.  Краткая презентация программы 

 
Дошкольный уровень образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя 

общеобразовательная школа» реализует основную образовательную программу дошкольного образования (далее ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом целей и задач примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», в соответствии со спецификой социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста, потребностей семьи и школы.  

 ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду  с 7.30 до 17.30 -10 часов; выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

      Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Язык образования 

определяется локальным нормативным актом Образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок реализации ООП ДО - 5  лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее реализацию с любого возраста.  

  В дошкольном уровне образования МКОУ «Ключиковская СОШ» созданы условия для посещения детей от 1 года  до 

прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность по ООП ДО  осуществляется в группах. В детском саду 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности для 55 воспитанников.ООП разработана в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

ООП дошкольного уровня образования МКОУ «Ключиковская СОШ»  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной  общеобразовательной программе 

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

С учетом следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 7 мая 2013г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 04.04.2014г). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской  Федерации  на период до 2024 года». 
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     ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть (не менее 60%) и часть, формируемая участниками  образовательных отношений (не более 40%). 

     Цели, задачи, принципы, планируемые результаты обязательной части разработаны в соответствии с ФГОС ДО. Цели, задачи, 

принципы, планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений разработаны с учётом 

образовательной программы «Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели:  

- формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  

- воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности; 

-проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физической культуре; 

  - воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации и формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения; 

-  содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, развитие 

познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности; 

-  комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества; 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-эстетическому 

развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;  

- 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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 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;  
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-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

 

Возрастные категории, на которые ориентирована Программа 

 

Возрастная категория Направленность групп 

От 1 до 3 лет Общеразвивающая 

От 3до 4 лет Общеразвивающая 

От 4до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

В связи тем, что контингент родителей меняется каждый год: выпускные к школе группы уходят, в детский сад приходят малыши, 

сведения о социальном статусе родителей (законных представителей) ежегодно обновляются. 

 

Цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
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-Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

-Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно - гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

-Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

-Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в учреждении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.    

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

Участие родителей в жизни 

дошкольного уровня образования МКОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 
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«Ключиковская СОШ» 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

 

по мере необходимости 

 

В создании условий  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной  среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

1-2 раза в год 

по мере необходимости 

ежегодно 

В управлении ДОУ  

- участие в работе наблюдательного совета, 

родительского комитета ДОУ, Комиссии по 

осуществлению контроля питания и др. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки; 

-публикации на сайте  ОУ и блогах педагогов; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения, походы, 

экскурсии.  

- Участие в олимпиадном и конкурсном движении, 

спортивных соревнованиях в рамках муниципальной 

Спартакиады,  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

По плану 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных представлена программа «Мы живём на Урале» О.В. 

Толстиковой, О.В. Савельевой, направленная преимущественно на социально-коммуникативное развитие детей,  которая обеспечивает 

вариативность образования. Данная программа выбрана участниками образовательных отношений в связи с: 

-многолетней практикой реализации этнокультурного компонента в образовании,  

-практическим опытом, сложившимся традициям в духовно-нравственном воспитании детей, достижением качественных 

результатов в образовании, 

-сложившимся традициям в формировании образа выпускника, определившей формирование духовно-нравственной личности в 

качестве приоритетной задачи, а духовно-нравственное воспитание приоритетным направлением работы ДОУ,  

-полным соответствием программы требованиям ФГОС ДО. 

В основе стандарта (ФГОС ДО) - социализация детей дошкольного возраста. Образовательное пространство детского сада 

ориентировано на адаптацию детей в социуме, что соответствует социальному заказу родителей и инклюзией в образовании (в 

соответствии с ФГОС ДО). Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый целостный процесс воспитания и 

развития дошкольников.  

Каждая  семья, начиная с  момента поступления в детский сад, на первом родительском собрании знакомится с традициями жизни 

детского сада. Родители  и дети группы раннего возраста не охвачены программой, но задействованы в мероприятиях проектов по теме 

недели и включены в жизнь детского сада, основанную на приоритете духовно-нравственных ценностей. Таким образом, одной из 

особенностей данной воспитательной программы  и ООП ДОУ является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий с детьми. Активное взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной Организации, возможность наблюдать опыт общения с 

детьми, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы взаимодействия с ребенком и корректировать 

собственное поведение.  
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