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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

         Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент в условиях стремительного роста социальных, 

экономических, технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  

основная образовательная программа дошкольного образования (далее –Программа). 

           Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.. 

       По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

 Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. Программа направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 



4 
 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 

и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

           На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

                Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 
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– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

Паспорт основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49. 

Наименование ДОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №49 города Новочеркасска 

Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 49 

города Новочеркасска 

Юридический адрес 346404, Российская Федерация, Ростовская область, 

город Новочеркасск, ул. Калинина,57 

Фактический адрес 346404, Российская Федерация, Ростовская область, 

город Новочеркасск, ул. Калинина,57 

Адрес электронной почты mdou49@inbox.ru 

Адрес сайта https://gart49.npi-tu.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города 

Новочеркасска 

Руководитель Цветкова Галина Юрьевна,заведующий 

Режим работы пятидневная  рабочая неделя,  

группы  функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания) 

Количество групп по возрастам 

на 01.09.2019г. 

В МБДОУ функционирует 11 групп, из них 10 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  

2-3 года – 1 группа, общеразвивающей направленности  

3-4 года- 3 группы, общеразвивающей направленности 

4-5 лет – 2 группы, общеразвивающей направленности 

5-6 лет – 2 группы, общеразвивающей направленности 

6-7 лет -2 группы, общеразвивающей направленности 

6-7 лет 1 группа компенсирующей направленности 

Программно- методический 

комплекс, реализуемый в 2019-

2020 учебном году 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга»/С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. Е.В.Соловьёва – 2-е изд., 

перераб. – М. – Просвещение, 2016, (9групп) 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 
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Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное 

издание) (1 группа) 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (1 группа) 

Особенности МБДОУ  МБДОУ детский сад №49 имеет: 

1. областной статус «казачье» - Приказом Министерства 

общего и профессионального образования РО № 832 от 

13.10.2011года, приказом Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» №19 от 

17.03.2011года, Приказом департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений области №33 

от 17.03.2011года детскому саду присвоен областной 

статус «Казачье», 

2. МБДОУ детский сад №49 является Областной 

инновационной площадкой по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет (Пр. Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» от 20 марта 2018г. 

№10; Пр. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО от 10.12.2018г. 

№1130/д. 

3. МБДОУ детский сад №49 является Муниципальной 

опорной площадкой «Публикация как канал публикации 

опыта работы по реализации  казачьего компонента 

регионального содержания образования в работе с 

детьми дошкольниками»( Пр. УО г Новочеркасска№385 

от 24.06.2014г.) 

Сведения о разработчиках 

программы 

Цветкова Г.Ю., заведующий МБДОУ детским садом 

№49 

СеменоваЕ.М., заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ детского сада №49 
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
         Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 49 города Новочеркасска (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября  стандарта дошкольного образования"). При разработке Программы учитывались 

следующие нормативные документы:– Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13),вступившими в силу 30 июля 2013 года. 

– Письмо Министерства образования и науки РФ «О недопустимости требований от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» от 07.02.2014г.№ 01-52-22/05-382. 

Программа ДОУ разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования размещенной на сайте https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/  (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).  

 ООП МБДОУ детского сада № 49 спроектирована на период 2019-2023 год, с учетом 

имеющихся групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, с учетом 

региональных особенностей Донского края и традиций казачества, также в ней учтены 

возрастные особенности и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

имеющих речевые нарушения. ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 8 

лет по основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а также оказание детям 

профессиональной коррекции нарушений развития.  

ООП включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 49 (40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных 

моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а также во 

взаимодействии с семьей и социумом.  

Обязательная часть ООП строится на концептуальных положениях примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Авторы Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, СГ. Якобсон, научный руководитель Е.В.Соловьева). 

с усилением образовательных областей:  

- «Социально-коммуникативное развитие» парциальной программой «Безопасность» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  

- «Познавательное развитие» парциальной программой  «Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова, «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.  

- «Речевое развитие»   «Программой развития речи» О.С. Ушаковой, для детей с ФФНР 

по «Программе логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальные программы «Цветные 

ладошки», «Умные пальчики» А.И. Лыковой, 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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-физическое развитие программой Пензулаевой Л.И. «Фuзкультурные 

занятuя в детском саду». 

Вариативная часть ООП ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, 

разработана с учетом национально-регионального (казачьего) компонента, реализуется  

программа  "Донской подсолнушек" авт.- сост. Г.Ю. Цветкова, Новочеркасск ИПК 

«Колорит», 2012.; учебно-методическое пособие «Казачий костюм», авт. Т.И. Агуреева, 

Л.А.Баландина, Г.Ю.Цветкова под ред. И.А.Лыковой, А.Х.Сундуковой, Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2011г., и сложившимися традициям детского сада по реализации 

сетевого взаимодействия между учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и 

образования нашего микрорайона, а также возможностью оказания детям дополнительных 

образовательных услуг в виде кружков на бесплатной основе.  

               1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является 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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,  эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

          – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение   

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

           –  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и начального общего образования. 

Цель программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет— создание 

мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по 

вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его семьи. 
               При  разработке Программы  использовались программы http://Navigator.firo.ru, а так 
же  методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту (см. 
Приложение 1. «Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов и учебно - методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам в МБДОУ детском саду № 49)  

http://navigator.firo.ru/


9 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом ООП МБДОУ детского сада №49  построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду №49 выстраивается  с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

         3. 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.  

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) 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. 

5. 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. 

6. Сотрудничество  Организации  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. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7.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 и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения 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.). 

8. 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. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. 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. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. 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. 

       11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.2. Планируемые результаты 
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 Программы 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).  

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности, продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым, 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со свер-

стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящиx от нее линий.    

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.   Однако   в   этот   период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отлично го от взрослого. У него формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
В  3  года  или  чуть  раньше  любимым  выражением  ребёнка  становится  «я  сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

— характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  

характеризуется  проявлениями  таких чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  

к  воспитателю,  доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен 

к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни  устанавливает  со  взрослыми  и  

другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  и зависят от ситуации.  Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки  ситуативные,  

последствия  их  ребёнок  не  представляет,  нормально  развивающемуся ребенку  свойственно  

ощущение  безопасности,  доверчиво-активное  отношение  к окружающему.  Стремление  

ребёнка  быть  независимым  от  взрослого  и  действовать,  как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения.   

Дети  3—4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с 

определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть 

несоответствие поведения  другого  ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при  этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого  («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому  ребёнку,  что  он  поступает  не  по  правилам,  а  обращаются  с  жалобой  к  взрослому. 

Нарушивший  же  правило  ребёнок,  если  ему  специально  не  указать  на  это,  не  испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий  (разбил посуду, порвал  одежду), и  эти переживания  связаны  в  большей  степени  с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В  3  года  ребёнок  начинает  осваивать  гендерные  роли  и  гендерный  репертуар:  

девочка-женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями  

своего пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  гендерной  принадлежности, 

аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.   

У  нормально  развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения 

навыками  самообслуживания  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  

культурой поведения  во  время  еды  за  столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  

навыки основываются  на  определённом  уровне  развития  двигательной  сферы  ребёнка,  одним  

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В  этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении  (его  двигательная  активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет 

также  является  благоприятным  возрастом  для  начала  целенаправленной  работы  по 
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формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости, 

выносливости).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе  самом.  В  этом  возрасте  у  

ребёнка  при правильно  организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы  основные  

сенсорные эталоны. Он  знаком  с  основными  цветами  (красный, жёлтый,  синий,  зелёный). 

Если  перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен  верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и 

из двух предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т. п.)  он  успешно  выбирает  больший  или  

меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов  (более 

пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, 

под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит  одновременно  с  развитием  речи:  

ребёнок учится  пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  

(предлоги  и наречия).  

В  этом  возрасте  ребёнок  ещё  плохо  ориентируется  во  времени.  Время  нельзя  

увидеть, потрогать, поиграть  с ним,  но  дети  его  чувствуют,  вернее,  организм  ребёнка  

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). 

Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений 

частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»).  Представления ребёнка четвёртого года 

жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены,  с  одной  стороны,  

психологическими  особенностями  возраста,  с  другой —  его непосредственным  опытом.  

Малыш  знаком  с  предметами  ближайшего  окружения,  их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,  самолёт,  велосипед  

и  т. п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник), праздниках  (Новый  год,  день  

своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый, холодный,  вода  тёплая  и  вода  

холодная,  лёд  скользкий,  твёрдый; из  влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске,  вкусу  некоторые  фрукты  

и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  устойчивость 

проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  течение  10—15  мин,  но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 

не отвлекается.  

Память  детей  3  лет  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти  

без   всяких внутренних   усилий  

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.   

Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование  по  образцу  и  т. п.).  В  наглядно-действенных  задачах  ребёнок  

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует  с одним предметом и при  этом воображает на  его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  В младшем 
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дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми  

действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные умения  

ролевого  поведения.  Ребёнок  3—4  лет  способен  подражать  и  охотно  подражает  

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться 

с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  (к  4  годам)  ребёнок  начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые  

формы  вежливого  общения.  Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают  предпочтение 

большим  компаниям,  девочки  предпочитают  тихие,  спокойные  игры,  в  которых  принимают 

участие две-три подруги.   

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия  в  общей игре  или продуктивной  деятельности. Для  трёхлетнего  ребёнка  характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 

негативную  оценку  («Ты  не  умеешь  играть»).  Однако  ему  всё  ещё  нужны  поддержка  и 

внимание  взрослого.  Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является 

индивидуальное общение.  

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.  Словарь 

младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает  использовать  в  речи  сложные  предложения.  В  этом  возрасте  возможны  дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчико  

В 3—4 в. года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но  уже  известные  тексты  по-прежнему  вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребёнок 

называет  героев,  сопереживает  добрым,  радуется  хорошей  концовке.  Он  с  удовольствием 

вместе  со  взрослыми  рассматривает  иллюстрации,  с  помощью  наводящих  вопросов 

высказывается  о  персонажах  и  ситуациях,  т.  е.  соотносит  картинку  и  прочитанный  текст. 

Ребёнок  начинает  «читать»  сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая  отдельные  слова,  

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.   

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны  труда  (увеличением  количества  осваиваемых  трудовых  процессов,  улучшением 

качества  их  выполнения,  освоением  правильной  последовательности  действий  в  каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда,  но  способны  при  помощи  и  контроле  взрослого  выполнять  отдельные  процессы  в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  изображением  формы  предметов.  Работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 

могут  создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков,  скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения  знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,  составлять  узоры  из  растительных  и 

геометрических  форм,  чередуя  их  по  цвету  и  величине.  Конструирование  носит 

процессуальный  характер. 

Ребёнок  может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.   
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Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации 

практической деятельности  (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Он может осуществлять  элементарный музыкальный  анализ  (замечает изменения в  звучании  

звуков по высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинает  проявлять  интерес  и  

избирательность  по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому  дети  обращаются  к  сверстнику,  когда  он  не  придерживается  норм  и  правил,  со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого  здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают 

взрослого,  вежливо  обращаются  к нему. Кроме  того,  они могут по  собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, 

что  им  более  интересно,  а  бывает,  что  ребёнок  хорошо  себя  ведёт  только  в  присутствии 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально 

его  переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким  образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых  ситуациях  ему  всё  ещё  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг 

друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.  В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания,  

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,  носовой  платок,  

салфетку,  столовые приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  

дети  свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного  здоровья.  К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной 

принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я  мальчик,  я  ношу  брючки,  а  не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной  гендерной  ролью: мальчик —  сын,  внук,  брат,  отец, мужчина;  девочка —  дочь, 

внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Они  овладевают  отдельными  способами  действий, 

доминирующих  в  поведении  взрослых  людей  соответствующего  гендера.  Так,  мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,  «Балерина»  и  больше  тяготеют  к  «красивым» 

действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских  качествах,  умеют  распознавать  и  оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.   

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет  (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят  в  прошлое,  и  любознательный  малыш  активно  осваивает  окружающий  его  мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя 

последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности:  ребёнок  
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сначала  режет  хлеб и  только потом  ставит  его на  стол перед  куклами  (в  раннем и  в  самом 

начале  дошкольного  возраста  последовательность  действий  не  имела  для  игры  такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В  4—5  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти  

детей,  а  продолжительность совместных  игр  составляет  в  среднем  15—20  мин,  в отдельных  

случаях  может  достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого  возраста  становятся  более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя  в  течение  года  они  могут  и  поменяться  несколько  раз),  всё  более  ярко  проявляется 

предпочтение  к  играм  с  детьми  одного  пола. Правда,  ребёнок  ещё  не  относится  к  другому 

ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются  на  ролевые  высказывания  друг  друга,  часто  в  таком  общении  происходит 

дальнейшее  развитие  сюжета. При  разрешении  конфликтов  в игре  дети  всё  чаще  стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается  моторика  дошкольников.  Так,  в  4—5  лет  дети  умеют  перешагивать  

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола),  руки  на  поясе;  подбрасывают  мяч  вверх  и  ловят  его  двумя  руками  (не  менее  

трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 

способен активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что  

позволяет  ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными.  

В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных 

эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование  обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах,  геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно 

наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При 

обследовании  несложных  предметов  он  способен  придерживаться  определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).   

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы). 

Важным показателем  развития внимания  является  то, что к 5  годам в деятельности ребёнка 

появляется  действие  по  правилу —  первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается  память  ребёнка.  В  5  лет  он  может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее  

образы, которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  

и  т.  д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, 

что он  слышит  от  взрослых,  видит  на  картинках  и  т.  д.  В  них  часто  смешивается  реальное  

и сказочное,  фантастическое.  Воображение  помогает  ребёнку  познавать  окружающий  мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 
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зависят  от  меняющихся  внешних  условий,  поскольку  ещё  отсутствуют  целенаправленные 

действия  воображения.  Детские  сочинения  ещё  нельзя  считать  проявлением  продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-

либо  предварительного  замысла.  Элементы  же  продуктивного  воображения  начинают  лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  

в общении  со  взрослыми  и  сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в 

практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к 

интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в многочисленных  вопросах  (почему?  зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в 

форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в  уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено  с 

другими видами детской деятельности  (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания  сотрудничества,  установления 

отношений в  словаре детей появляются слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  

представления:  слова  участия,  сочувствия, сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  

сверстника  и  удержать  его  в  процессе  речевого общения,  ребёнок  учится  использовать  

средства  интонационной  речевой  выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,  благодарности,  вежливой  

просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  В большинстве  контактов  главным  

средством  общения  является  речь,  в  развитии  которой происходят значительные изменения. 

 К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес  вызывают  рифмы, 

простейшие из  которых  дети  легко  запоминают,  а  затем сочиняют  подобные.  Дети  5  лет  

умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и  способны  к элементарному  обобщению,  

объединяя  предметы  в  видовые  категории,  называют  различия между  предметами  близких  

видов:  куртка  и  пальто,  платье  и  сарафан, жилет  и  кофта. Речь становится  более  связной  и  

последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут пересказывать  короткие  литературные  

произведения,  рассказывать  по  картинке,  описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта.  Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают 

на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского  опыта  играют  иллюстрации.  В  возрасте  4—

5  лет  дети  способны  долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Любимую книгу они легко находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  

автора,  однако  быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с 

ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 

от прочитанного. Они стремятся  перенести  книжные  ситуации  в жизнь,  подражают  героям  

произведений,  с удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок, 

рассказов.  Дети проявляют  творческую  инициативу  и  придумывают  собственные  сюжетные  

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи  (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение  более  сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это  значительно  повышает  качество  самообслуживания,  позволяет  детям  осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально 

откликаются  на  художественные  произведения,  произведения  музыкального  и 

изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы  различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать  музыкальные  образы.  Активнее  

проявляется  интерес  к  музыке,  разным  видам музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  

разница  в  предпочтениях,  связанных  с музыкально-художественной  деятельностью,  у  

мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлечённо говорят о нём  (о  характере  музыкальных  образов  и  

повествования,  средствах  музыкальной выразительности,  соотнося  их  с жизненным  опытом). 

Музыкальная  память  позволяет  детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  детском музыкальном 

инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический  рисунок).  Дети  делают  первые  попытки 

творчества:  создать  танец,  придумать  игру  в  музыку,  импровизировать  несложные  ритмы 

марша  или  плясовой.  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.   

Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети 

владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками.  Они  могут  своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом,  украшать  вылепленные  предметы,  используя  стеку  и  путём  вдавливания.  

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  

замысливают будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её  исполнения.  Они  

могут изготавливать  поделки  из  бумаги,  природного  материала;  начинают  овладевать  

техникой работы  с  ножницами;  составляют  композиции  из  готовых  и  самостоятельно  

вырезанных простых  форм.  Изменяется  композиция  рисунков:  от  хаотичного  расположения  

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.   

Возрастные особенности детей от 5 до 6лет 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—

5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки  хороший —  плохой,  добрый 

—  злой,  они  значительно  чаще  начинают  употреблять  и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В  этом  возрасте  в  

поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  — формируется  возможность  

саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более  интересные  дела,  доводить  

до  конца малопривлекательную  работу  (убирать  игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых  норм  и  правил  

поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм  и  правил,  соответствие  его  

поведения  своим морально-нравственным  представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.),  как  правило,  в  этом  возрасте  

возможно  лишь  во  взаимодействии  с  теми,  кто  наиболее симпатичен, с друзьями.  
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В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях  ребёнка  о  себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или 

его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества, 

особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).  Дошкольники 

оценивают  свои  поступки  в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют 

возможные  варианты  разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и 

противоположного  пола,  осознают  необходимость,  и  целесообразность  выполнения  правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и 

с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

других  видах  деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников  противоположного  пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — 

на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же 

принимают в  свою компанию  таких мальчиков.  

В 5—6 лет дети имеют представление о внешней  красоте  мужчин  и  женщин;  

устанавливают  связи  между  профессиями  мужчин  и женщин и их полом.   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение 

правил  игры. Дети  часто  пытаются  контролировать  действия  друг  друга —  указывают,  как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  При  

распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребёнок  этого  возраста  способен  

к освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются  различия  в  движениях мальчиков и  девочек  (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в  

зависимости  от  пола  ребёнка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера 

держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества  (способность применения 

ребёнком  небольших  усилий  на  протяжении  достаточно  длительного  времени).  Ловкость  и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 
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обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком.  

К  5  годам  они  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем, 

которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и 

экспериментировать.       Представления     об    основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и  углубляются.  Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  цвета  и  

имеет представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка  одного  цвета:  

светло-красный  и  тёмно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по  порядку  семь—

десять тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество  ложек  

разного размера. Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в пространстве. Если 

предложить ему  простой  план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на  которой  спит.  

Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым  (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). Объём  памяти изменяется не  существенно. 

Улучшается  её  устойчивость. При  этом  для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К  

наглядно-действенному  мышлению  дети  прибегают  в  тех  случаях,  когда  сложно  без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять 

машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений 

машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными.  Задания,  в  которых  связи,  существенные  для  решения  задачи,  можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком  активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят  действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  действительное  и 

вымышленное.  Действия  воображения  —  создание  и воплощение  замысла  —  начинают 

складываться  первоначально  в  игре. Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры  рождается  её 

замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность  действовать  по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста  становится нормой правильное произношение  звуков. Сравнивая  свою 

речь  с речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить  собственные  речевые  недостатки.  

Ребёнок шестого  года  жизни  свободно  использует  средства  интонационной  выразительности:  

может читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  громкость  

голоса  и темп речи в зависимости от ситуации  (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими  секретами  и  т.  п.).  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  

синонимы, антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  

активно пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных 

учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности. 

Дошкольники  могут  использовать  в  речи  сложные  случаи  грамматики:  несклоняемые 

существительные,  существительные множественного числа в родительном падеже,  следовать 
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орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  Дети  

учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила речевого  

этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в  описательном  и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения.   

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  

с историей  страны. Малыш  способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  информации,  ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это    

связано с ростом   осознанности и произвольности    поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок  становится  способным встать  на  позицию  другого).  Развивается  

прогностическая функция  мышления,  что  позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  

предвидеть (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые  последствия  собственных  действий  и  

поступков  и действий и поступков других людей.   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются 

качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов 

ручного труда.   

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и 

изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений, 

персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей, 

животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются  начальные 

представления  о  видах  и  жанрах  музыки,  устанавливаются  связи  между  художественным 

образом  и  средствами  выразительности,  используемыми  композиторами,  формулируются 

эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные  предпочтения,  проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на  совершенствование  техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом  кисти  и  плашмя),  рисовать  кольца,  дуги,  делать  тройной  мазок  из  одной  точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии  лепить  из  целого  куска  глины, моделируя форму  кончиками  пальцев,  сглаживать 

местасоединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их. Совершенствуются  и  развиваются  практические 

навыки  работы  с  ножницами:  дети  могут  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из 

прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в 

несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому  конструированию  из  разных  материалов. У  них  формируются  обобщённые 

способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.   

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
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В  целом  ребёнок  6—7  лет  осознаёт  себя  как  личность,  как  самостоятельный  субъект 

деятельности и поведения.  Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — то  такой,  который,  всем  помогает,  защищает  слабых»)  и  достаточно  

тонко  их  различать, например,  очень  хорошо  различают  положительную  окрашенность  слова  

экономный  и отрицательную  слова  жадный.  Они  могут  совершать  позитивный  нравственный  

выбор  не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего  принуждения,  отказаться  от  чего-то  приятного  в  пользу  

близкого  человека).  Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   

К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной  гигиены;  определяет  состояние  своего  здоровья  (здоров  он  или  болен),  а  также  

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не  

переохлаждаясь  и  не  утепляясь  чрезмерно.  Старший  дошкольник  уже  может  объяснить 

ребёнку  или  взрослому,  что  нужно  сделать  в  случае  травмы  (алгоритм  действий),  и  готов 

оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому  (промыть  ранку,  обработать  её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не  только  усвоенные  (или  заданные извне) правила и нормы. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется  за счёт развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться  также  его  

представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием морально-нравственных  

представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально оценивать  свои  поступки.  

Ребёнок  испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда поступает  правильно,  хорошо,  

и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает плохо.  Общая  самооценка  детей  

представляет  собой  глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  

формирующееся  под  влиянием  эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  

сдержанны  и избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.  Продолжает  развиваться  

способность  детей понимать  эмоциональное  состояние  другого  человека  (сочувствие)  даже  

тогда,  когда  они непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  

дошкольного возраста  у  них формируются  обобщённые  эмоциональные  представления,  что  

позволяет  им предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что  полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  

Благодаря  таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок 

стремится,  как  можно  больше  узнать  о  нём,  причём  круг  интересов  выходит  за  рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным  и  свободным  в  общении  и  взаимодействии  со  взрослым,  с  другой —  очень 

зависимым  от  его  авторитета.  Для  него  чрезвычайно  важно     делать  всё     правильно  и   

быть хорошим   в глазах взрослого.  Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  

общение  между  собой.  Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,  

высказывают  суждения  о  событиях  и людях,  расспрашивают  других  о  том,  где  они  были,  

что  видели  и  т.  п.,  т.  е.  участвуют  в ситуациях чистого общения, не связанных с 
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осуществлением других видов деятельности. При этом  они  могут  внимательно  слушать  друг  

друга,  эмоционально  сопереживать  рассказам друзей.  Дети  продолжают  активно  

сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и конкурентные  отношения —  в  общении 

и  взаимодействии  они  стремятся  в  первую  очередь проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.   

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщёнными  представлениями  (понятиями)  о  своей 

гендерной  принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей  гендерной  ролью  и 

различными  проявлениями  мужских  и  женских  свойств  (одежда,  причёска,  эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в  общении  и  т.  д.,  владеют  различными  способами  действий  и  видами  деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности  поведения  мужчин  и  женщин;  осознают  относительность  мужских  и  женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. 

д.);  нравственную  ценность  поступков мужчин  и женщин  по  отношению  друг  к  другу. К  7 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.   

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события 

— рождение  ребёнка,  свадьба, праздник,  война и  др. В игре может  быть несколько центров,  в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют её указания).   

Продолжается  дальнейшее  развитие моторики  ребёнка,  наращивание  и  

самостоятельное использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о  самом  

себе,  своих физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется  гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие 

соревнования со сверстниками. В  этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах,  способны прыгать в высоту и в длину  с места и  с разбега при  скоординированности 

движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  координация  девочек  более  совершенна);  могут 

выполнять  разнообразные  сложные  упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении, 

способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и  

достаточно  развитых физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например,  зелёный  и  бирюзовый).  То  же  происходит  и  с  восприятием  формы —  ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так 

и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая  при  этом  углы,  и  т.  п. При  сравнении  предметов  по  величине  старший  дошкольник 

достаточно  точно  воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребёнок  уже 

целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов. При  этом  он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Вместе  с  тем  их  

возможности сознательно  управлять  своим  вниманием  весьма  ограничены.  
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Сосредоточенность  и длительность  деятельности  ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  

для  него.  Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной  цели)  запоминать  достаточно  большой  объём  информации.  Дети  также  

могут самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом 

простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые  эффективно  могут  использовать  только  наглядно-образные  средства —  картинки, 

рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на  возросшие  возможности  детей  6—7  лет  целенаправленно  запоминать  информацию  с 

использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и 

оригинальнее,  а  с  другой —  более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на 

стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  то  что  увиденное  или 

услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их 

воображения  чётче  прослеживаются  объективные  закономерности  действительности.  Так, 

например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети  стараются  установить  причинно-

следственные  связи,  в  самых  фантастических  рисунках  —  передать  перспективу.  При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем 

развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте  нуждается  

в  целенаправленном  руководстве  со  стороны  взрослых.  Без  него сохраняется  вероятность  

того,  что  воображение  будет  выполнять  преимущественно аффективную  функцию,  т.  е.  оно  

будет  направлено  не  на  познание  действительности,  а  на снятие  эмоционального  напряжения  

и  на  удовлетворение  нереализованных  потребностей ребёнка.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о  свойствах различных предметов 

и  явлений. Действия наглядно-образного     мышления (например,   при нахождении   выхода    

из нарисованного лабиринта)  ребёнок  этого  возраста,  как  правило,  совершает  уже  в  уме,  не  

прибегая  к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого, непосредственно  не  наблюдаемого  признака  (например,  упорядочивание  

изображений  видов транспорта  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения).  Дошкольники  

классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности  (мебель, посуда, дикие 

животные). Возможность успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации  во  многом  

связана  с  тем,  что  на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  

признаков  предметов  и явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  

понятия  дошкольника  не являются  отвлечёнными,  теоретическими,  они  сохраняют  ещё  

тесную  связь  с  его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними 

можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», 

«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит».    

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  

людей (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только  правильно 
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произносят,  но  и  хорошо различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической 

системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические 

формы  существительных, прилагательных,  глаголов. Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко 

реагируют  на  различные грамматические  ошибки,  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них 

наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи 

старший  дошкольник  всё  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при  описании 

предметов, пересказе  и  т. п. Наряду  с  этим  существенно повышаются и  возможности  детей 

понимать  значения  слов.  Они  уже  могут  объяснить  малоизвестные  или  неизвестные  слова, 

близкие или противоположные по  смыслу,  а  также переносный  смысл  слов  (в поговорках и 

пословицах), причём детское понимание    их значений часто весьма схоже с общепринятым.  В  

процессе  диалога  ребёнок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт 

вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно 

развивается  и  другая форма  речи — монологическая. Дети могут  последовательно  и  связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной  речи.  Для  того  чтобы  его  речь  была  более  понятна  собеседнику,  старший 

дошкольник  активно  использует  различные  экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику, 

жесты.  К  7  годам появляется  речь-рассуждение.  Важнейшим  итогом  развития  речи  на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.   

К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий  самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем  анализе  произведения  (содержание,  герои,  тематика,  проблемы).  Ребёнок 

знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется  в  них. Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны  самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают  концовку,  новые  сюжетные  повороты,  сочиняют  небольшие  стихи,  загадки, 

дразнилки.  Под  руководством  взрослого  они  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать  интонации  взрослого  или  следовать  его  советам  по  прочтению.  Дети  способны 

сознательно  ставить  цель  заучить  стихотворение  или  роль  в  спектакле,  а  для  этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений,  отдавая  предпочтение  добрым,  умным,  сильным,  смелым.  Играя  в  любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные  элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника - читателя. 

Место  и  значение  книги  в  жизни  —  главный  показатель общекультурного состояния и роста 

ребёнка 7 лет.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит  к  стремлению получить  знания  о  

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  

художественный образ,  представленный  в  произведении,  пояснять  использование  средств  

выразительности, эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности.  
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Дошкольники начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования.  Дети  могут  передавать  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы, 

пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения 

цветового  пятна,  а  цвет  как  средство  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к 

изображаемому  или  выделения  в  рисунке  главного.  Им  становятся  доступны  приёмы 

декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные  особенности знакомых  предметов  и  используя  разные  способы  лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из  бумаги,  сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них  проявляется  чувство  цвета  при  

выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями;  делать  игрушки  путём  складывания бумаги  

в  разных  направлениях;  создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала.  

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  является овладение  

композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)  с  учётом  пространственных отношений,  в  

соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Они  могут  создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё 

ещё нужна. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
 

 

 

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; 
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– 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.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.)

           Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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), д учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, 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 
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также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

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

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

               Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

               - не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

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. 

Программой 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. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

           5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены 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 по Программе (См. 

Приложение 2 «Инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

детей МБДОУ детского сада №49 в системе мониторинга динамики развития детей») 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; (см. https://gart49.npi-tu.ru/index.php?id=31  

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ детском саду 

№49) 

https://gart49.npi-tu.ru/index.php?id=31
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 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная 

оценка.  (см. https://gart49.npi-tu.ru/ ). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в 

ДОУ является  оценка  качества психолого-педагогических  условий  реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Обязательная часть нашей ООП предполагает оценку индивидуального развития детей 

осуществлять в рамках педагогической диагностики. Саму диагностику проводить в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. 

Непосредственные наблюдения и специально созданные диагностические ситуации проводятся 

в течение первых двух недель сентября и двух последних недель мая, фиксируются в листах 

наблюдений и  используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей на следующий 

учебный год. 

Результаты освоения вариативной части ООП отслеживаются в диагностических 

материалах по кружковой деятельности и региональному компоненту,  динамики участия детей 

в сетевом взаимодействии и конкурсном движен

https://gart49.npi-tu.ru/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

        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 Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

                    Модель организации единого образовательного пространства МБДОУ детского 

сада №49.  (приложение 3) представляет собой взаимосвязанные механизмы, которые 

необходимы для обеспечения качества реализации ООП. В первую очередь это четкое 

формулирование цели, направленной на создание условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.   

             Построение единого образовательного пространства происходит через 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, которые определены у нас как 60% и 40%. Обязательная часть реализуется  через 

основную образовательную программу ДО в группах общеразвивающей направленности и 

адаптированную образовательную программу ДО в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Вариативная часть охватывает 

реализацию регионального компонента, сетевое взаимодействие с учреждениями 

ближайшего социокультурного окружения и оказание дополнительных образовательных 

услуг в форме бесплатной кружковой работы. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
             Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает такие образовательные области, как: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. При организации образовательной деятельности в детском саду мы учитываем 

принцип интегративности  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что 

даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребёнка. Особенностями осуществления образовательной деятельности является:  

- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагоги 

ДОУ.  

- Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

- Период освоения основной образовательной программы – 5 лет.  

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой являются занятия и ведущим видом деятельности является игра.  

- Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально - этнические, 

климатические, природно-экологические и географические условия и включает в себя 

реализацию регионального компонента.   

- Взаимодействие специалистов в образовательной и коррекционно-развивающей работе.  

- Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума.  

       Формы, способы, методы и средства 

реализации Программыосуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть  обеспечивают 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 Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываютя общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.

2.2.1.  Ранний возраст (третий год жизни) 

Общие образовательные задачи: 

-Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении в их взаи- мосвязи.  

-Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа мира.  

-Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем теле; знакомить 

с эле- ментарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья.  

-Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-дейсвенное и предпосылки наглядно-

образного).  

-Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением).  

-Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах 

деятельности.  

-Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 

действиями и поведением.  

-Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия.  

-Содействовать развитию элементарного эстетического вос-приятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы.  

-Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, 

самостоятельной активности каждого ребенка. 
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Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, 

в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, 

Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются 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 
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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. 

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.  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» см Приложение 1. «Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов и учебно - методической документации по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам в МБДОУ детском саду № 49) 

Познавательное развитие 

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. 

Речевое развитие 
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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. 

Художественно-эстетическое развитие 

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 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. 

Физическое развитие 
В 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 
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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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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

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

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
Взрослые создают в 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, 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.  
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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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» см приложение  

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 
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в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

         Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
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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.  
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

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

силы звука. 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
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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. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги:  

-организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 

осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 

площадки, территории детского сада;  
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-осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;  

-устанавливать контакты со сверстниками; создают общую атмосферу безопасности, 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания:  

-основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и 

«Сладкий час»;  

-учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе;  

-создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; обеспечивают 

условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной 

деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной;  

-реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды;  

-организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

-создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду;  

-отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

-поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

-организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные 

спектакли; организуют праздники-сюрпризы; отмечают традиционные общегосударственные 

праздники — Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества;  

-проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

-приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов;  

-удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют детям 

возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла;  

-поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; способствуют возникновению у ребёнка 

ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) 

интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной 

организации и т. п.);  

-создают условия для работы с разными материалами; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности;  

-побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие, так 

и придуманные самими детьми объекты;  

-высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;  

-создают условия для участия родителей в жизни детского сада: проводят выставки и 

фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты;  

-привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»;  

-предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для родителей с 

детьми творческие мастер-классы. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 
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Организованная образовательная деятельность организуется в виде партнёрской 

деятельности детей и взрослых, которая должна соответствовать следующим требованиям 

1. Взрослый — партнёр, рядом с детьми (вместе), в круге.  

2. Разрешено свободное размещение детей.  

3. Разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности.  

4. Разрешено свободное общение детей..  

5. Позиция взрослого динамична; при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг 

друга), могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы и т. п.  
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  Педагоги 

МБДОУ детского сада №49 учитывают 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.  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи ДОУ по работе с семьёй:  

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; повышать психологическую 

компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их 

возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей; убеждать родителей в 

необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного 

возраста; учить родителей разнообразным формам орга- низации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов 

с родителями; помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; постоянно вести работу по профилактике 

нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.), что 

является профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
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способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МБДОУ детский сад №49 предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь 

с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

           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. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные направления взаимодействия МБДОУ детского сада №49 с семьями 

детей:       

обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка;  

установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада) используя беседы и современные мессенжеры общения WhatsApp, официальный сайт, 

группы в ОК, Инстаграмм;  

предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском 

саду.  

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников:  

общая лекция, конференция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; выдача каждой семье печатной памятки, в 

которой содержится краткое резюме положений лекции; подбор и размещение соответствующего 

справочного материала на стенде для родителей; создание библиотечки для родителей, в том числе 

периодических изданий — методических и познавательных;  

индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

семинар-практикум;  

мастер-класс;  

дискуссионный клуб;  

круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с се- мьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: ролевая игра, 

направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воз- действия на ребёнка в 

различных ситуациях; психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 

партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 

понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; тренинг 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; рефлексия собственного стиля родительского 

поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. Опыт показывает, что 

современные родители в наибольшей степени заинтересова- ны в активных формах обучения, таких, 

как практические занятия и тренинги.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Коррекционно-развивающая  работа в  МБДОУ детском саду №49 осуществляется в рамках 

двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-педагогической 

поддержки семьи и ребёнка.  

Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционно-

развивающей помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, 

приступивших к усвоению программ дошкольного образования и испытывающих трудности 

временного или парциального характера, — дети с неярко выраженными отклонениями в 

развитии.  

       Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного 

и/или постоянного характера, — дети с нарушениями развития. Общий объем образовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в группах 

компенсирующей направленности. В МБДОУ детском саду №49 разработана и реализуются 

Адаптированная основная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

При составлении адаптированной образовательной программы ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,  принятие  решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.

         Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент  и  содержание  работы  психолого-педагогического  консилиума 

(ППк) МБДОУ детскогосада№49. 

            В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

 Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей 

принадлежит психолого-медико-педагогическим комиссиям (МПМПК). Особая роль 

специалистов ПМПК состоит в том, что именно они устанавливают статус ограниченных 

возможностей здоровья у ребёнка и определяют для детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической поддержке и 

особых условиях воспитания и обучения.            

 Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении ребёнка с неярко 

выраженными отклонениями в развитии играют психолого-педагогические консилиумы (ППк), 

которые могут рекомендовать ребёнку дополнительные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом или педагогом дополнительного образования (воспитателем).  
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Структура индивидуального образовательного маршрута должна включать в себя 

следующие компоненты:  

целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и 

образовательной работы);  

содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной 

деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма психолого-педагогической 

поддержки родителей, их обучение взаимодействию с ребёнком);  

технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, 

системы обучения и воспитания, коррекции с учётом структуры нарушения); динамического 

наблюдения (определение системы диагностических показателей развития ребёнка в рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута);  

результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их 

достижения, определяются критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных програм. 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов МБДОУ детского сада №49  

в коррекционно-образовательном  пространстве .

Педагог-психолог

Диагностика

Развивающие подгр. занятия

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия

Игровая деятельность
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

ООП МБДОУ детского сада №49 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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУдетского сада№49 (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ детском саду №49 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом ООП. 

При проектировании РППС  в детском саду  учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. (См. Приложение 3 . Сведения о материально -техническом 

обеспечении образовательной деятельности МБДОУ детского сада №49). 

 В МБДОУ детском саду№49 создан базовый уровень материально-технического обеспечения. 

 (См. Приложение 5 Сведения о материально -техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада №49) 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ детского сада №49 обеспечивает и 

гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства летского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  
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возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  не только развивающая, но и развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

             При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствовались  следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №49 создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ 

детском саду №49, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, изостудии, минимузее), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ детском саду №49  обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями   имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №49  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещение и зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, живой уголок и др.). 
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 

возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

детского сада к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое 

оснащение в детском саду  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуем ознакомиться с образовательной программой МБДОУ детского сада, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что способствовует 

конструктивному взаимодействию семьи и детского сада  в целях поддержки индивидуальности 

ребенка.3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБДОУ детский сад №49    укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог,  педагог дополнительного 

образования , музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как, младший 

воспитатель. 

В МБДОУ детском саду сформировано и утверждено штатное расписание. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в детском саду. 

          3.3.2. Реализация ООП МБДОУ детского сада №49 осуществляется при  управлении, ведении 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организовано  

необходимое медицинское обслуживание.   
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

детском саду дополнительно предусмотрены должности педагогов – учителей –логопедов,, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 
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3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ детском саду созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров.  

3.3.5. В МБДОУ детском саду №49 осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад №49  обеспечен материально-техническими условиями, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.

      В ДОУ созданы материально-технические условия техническими условиями, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, (См. Приложение 5 . 

Сведения о материально -техническом обеспечении образовательной деятельности МБДОУ 

детского сада №49), обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

          – охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников МБДОУ детского сада №49; 

В МБДОУ детском саду №49 имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр) (Приложение 1); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
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общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей. 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

           Структура и объём финансирования реализации Программы осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. Норматив затрат на Программу – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включает: 

- расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая 

часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, состоит из общей и специальной частей.Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами ДОУ. 

- учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий,средств обучения, игр, игрушек 

и т.д.; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем 

ДОУ). 

          Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, отражают 

обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для ее реализации и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

          Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и организациями, 

выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

             Планирование деятельности педагогов ДОУ опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности детского сада направлено на 

совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации ООП ДОУ. 

            Планирование воспитательно-образовательной работы отражено в следующих нормативных 

документах, взаимно дополняющих друг друга: 

- Образовательная программа ДОУ. 

-Программа развития ДОУ. 

-Годовой план работы ДОУ. 
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-Учебный план. 

- Годовой календарный учебный график. 

- Рабочие программы воспитателей и специалистов. 

-Ежедневное календарное планирование воспитателей. 

          В детском саду разработана модель образовательного процесса. 

 Реализация разработанной модели способствует приближению работы ДОУ в соответствии 

требований ФГОС ДО. Модель будет совершенствоваться в связи сизменениями в нормативно - 

правовом поле.
 

Организация образовательного процесса –различные виды детской деятельности 

игровая 

коммуникативная

двигательнаяпознавательно-исследовательская музыкальная 

изобразительная

восприятие худ. лит. и фольклора

самообслуживание и элем. быт. труд констр-ние из разного материала

Модель   образовательного  процесса  МБДОУ детский сад №49                                  
– основана на принципах, соответствующих  требованиям ФГОС ДО

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности

ОО «Социально-коммуникативное»ОО «Познавательное»ОО «Речевое» ОО «Физическое»ОО «Художественно-эстетическое» 

Структурные единицы представляющие, определенные направления развития и образования детей  

(ОО)

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях 

Оценка индивидуального развития детей

Педагогическая диагностика- оценка эффективности педагогических действий, лежащая в основе дальнейшего их планирования,                                  

для получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей; 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования –не подлежат оценки.

Организационная структура управления: 

непрерывная непосредственно         

образовательная деятельность (ННОД)
Самостоятельная

деятельность 

детей 

образовательная среда ДОУ

Создание условий

психолого-педагогические материально-техническиефинансовыекадровые

образовательная 

деятельность                     

в ходе режимных моментов

Совместная деятельность взрослого и ребенка

индивидуальная подгрупповая фронтальная

Взаимодействие

с семьями 

воспитанников и

социумом

Образовательная программа - содержательная основа 

образовательного процесса в ДОУ
Обязательная часть-60% Вариативная часть-40%

Структура образовательного процесса

реализация казачьего 
компонента 

регионального 
содержания образования

Проект примерной общеобразовательной программы «Радуга» .

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Н.В. Нищева

Бесплатное 

дополнительное 

образование

индивидуальная подгрупповая

- подразумевается весь комплекс 

условий, которые обеспечивают 

развитие детей в ДОУ, в том 

числе РППС, взаимодействие 

между педагогами и детьми, 

детская игра, развивающее 

предметное содержание ОО и 

другие условия, перечисленные в 

Стандарте.

Кружки 

работараб

ота 
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Содержание  образовательных областей

Игры с составными и динамическими игрушками

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,лопатка и др.)

двигательнаяОбщение со взрослым  

Экспериментирование с различными материалами и веществами

Восприятие смысла музыки , сказок, стихов Рассматривание картинок

Предметная деятельность

Модель   образовательного  процесса в первой младшей группе раннего возраста МБДОУ детского сада №49

Цель: создание  условий для оптимального развития каждого ребенка 

ОО «Социально-коммуникативное»ОО «Познавательное»
ОО «Речевое» ОО «Физическое»

ОО «Художественно-эстетическое» 

Виды детской деятельности

Результат: достижение целевых ориентиров

Игры-занятия 
(игровые образовательные ситуации)

Развивающие занятия

Свободные игры

Объективный –
предметы в пространстве (РППРС)

Образовательная среда

Субъективный компонент:
участники образовательных отношений

Деятельностный компонент
– «ансамбль деятельностей» и культурных практик. 

культурно-гигиенические процедуры в 

течении дня

Прогулки и 

тематические 

экскурсии (с участием 

родителей)

Образовательная программа –комплексное решение задач 

воспитания, обучения и развития детей раннего возраста
Обязательная часть-60% Вариативная часть-40%

организационные формы

Реализация казачьего

компонента 

в региональном

содержании  

учет

индивидуально-

психологических 

особенностей

комплексная образовательная программа
«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет

Педагоги ДетиРодители

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)

Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого  

индивидуальнаяподгрупповаяфронтальная

Изо деятельность

Игры-забавы
Игры с правилами

Дидактические игры, подвижные 
ситуационные беседы

моделирование жизненных 

ситуаций, связанных с 

культурными практиками (основы 

безопасности жизни и здоровья)

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 

программах, (См. п. 3.10. Перечень литературных источников). 

В приложении 4 представлена Примерная модель комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому порядку, значительно легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко представляет себе последовательность 

занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на 

следующее занятие.  

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими  и нейропсихологическими особенностями (возрастных и индивидуальных) 

детей  раннего возраста, учитываются рекомендации СанПиН, направленность групп, которые 

функционируют в дошкольной организации, сезонные особенности, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. (Приложение 6 

Режимы дня на холодный и теплый периоды вовсех возрастных группах на 2019-2020 учебный 

год )  
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Организация жизни группы.  

Формы реализации Программы. 

 В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы орудийной 

деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма познавательной 

активности, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

ситуативно-личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, 

двигательная активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы.  

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, ком- 

муникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы 

учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной 

активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы  
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. Модель коллективного 

поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции 

взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

нельзя причинять боль другим живым существам;  

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Традиции жизни группы и праздники  
Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») Эта традиция проводится  в среду во время 

полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации 

ребёнка старшего дошкольного возраста, проходит в форме чаепития. Во время приятного 

чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 

момент. Однако, эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом 

темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие!  
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Праздники 

 Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая «Покров», праздник 

встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день. Для детей старшего дошкольного 

возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные 

праздники экологической направленности (День матери-казачки, Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и 

т. п.) — по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Детский сад участвует в реализации сетевого проекта «Праздник круглый год» в 

рамкахвзаимодействия детских садов микрорайона Октябрьский. 

Традиции-ритуалы. 

 Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положитель- но 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 

всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-

то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«День рождения» 

 Педагогами вырабатвается единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или 

корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберается традиционная 

хороводная игра, например «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки.  
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы).  
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажномвиде; 
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─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

– методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной  программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

1. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 

3.8.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки  

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.5.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. 
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Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других. 

 

      Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ детского сада №49 служат: 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности, 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг, 

-укрепление материально–технической базы ДОУ, 

- внедрение в практику работы программ, направленных на формирование у дошкольников интереса 

к изучению технических наук не ограниченное уже известными компонентами (математика , 

конструирование) , а дополненное новыми, необходимыми для системного мышления. Игровой 

набор Дары Фребеля-конструкторы-робототехника. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.373  (ред.  от  

29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010№ 1897 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 
 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 13.  
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 
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