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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Новомичуринский детский сад №1» (далее     Программа) 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 января 2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Уставом МДОУ «Новомичуриский детский сад №1» 

 Учебно-образовательный процесс строится на основе грамотного сочетания 

базисной комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 

г. 

 Структура ООП ДОУ состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, и 

дополнительного раздела – краткой презентации программы. 

 В соответствии с п. 2.12. ФГОС ДО в каждом разделе, обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, оформлены 

ссылками на соответствующие программы. 
 

Список используемых сокращений 
 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ООП ДО МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» – основная 

образовательная программа дошкольного образования МДОУ «»Новомичуринский 

детский сад №1» 

ОО – образовательная область 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
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       I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, 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. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При составлении программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования: 

 

   а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

   б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире 

и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами 

и ожиданиями других людей. 

   в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

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

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и учитывает: 

 тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация;  вид 
образовательной организации – общеобразовательная; 

 режим работы ДОУ – 10,5 часов, 5-дневная рабочая неделя;  контингент 
воспитанников: от 1 года до школы; 

 одновозрастное комплектование групп;  состав групп: 11 общеобразовательных. 

Адрес учреждения: 

391160, Рязанская обл.. Пронский район, г.Новомичуринск, дом 9 Д 

               Телефоны: 849141 21889 

Электронный адрес: ds1.novomichurinsk@ryazangov.ru 
Сайт детского сада: http://дс1-сказка.новомичуринск.рф 
 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и

 дошкольного     возраста     (1-7     лет), их     родители (законные представители) и 

педагоги МДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на  

осуществление образовательной деятельности от 15 мая 2015 года № 11-2092 (c 

Приложением). Медицинская деятельность – на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности от 21 марта 2016 года №ЛО-62-01-001528. 

 

  Возрастные особенности детей 

   Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

 

mailto:ds1.novomichurinsk@ryazangov.ru
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Возрастные особенности детей ( от 1 года до 2 лет) 

     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит 

ситуитивно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие , речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

   На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова, Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие, несовершенна осанка. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

     В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже ( приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребёнок слышит названия форм ( кубик, кирпичик, шарик, «крышка»-призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч- маленький синий мяч, большой белый мишка- маленький черный мишка и т.д.). 

    На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотношения и 

орудийные действия. 

     Второй год жизни- период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими 

хорошо знакомыми ему людьми. 

    На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом ( по двое – трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

    Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорит, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

    С одной стороны , возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – 

он осваивает правила поведения (играть рядом, не мешая другим, помогать , если это понятно и 

несложно).Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей (от 2 до 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 соотносящие и орудийные действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность 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 трем 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 сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, 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 отходящих от нее линий. 

На третьем 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 трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

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. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
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ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
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сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
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начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядное моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в Программе, 

соответствуют целям и задачам основной образовательной программы МДОУ 
«Новомичуринский детский сад №1» и ФГОС ДО.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает  

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

•     проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

 

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

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: • не подлежат непосредственной 

оценке; 

•  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 оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учётом

 используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, предполагающей       организацию       образовательной 

деятельности     по     профессиональной     коррекции     нарушений     развития детей, 
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предусмотренную Программой; 
• описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти областях 
 

2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,     сопереживания, уважительного и доброжелательного     отношении  к 

 окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичного представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач соответствуют 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования, одобренную 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  
 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

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

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в  различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному образовательному 

учреждению, 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 ДОУ, 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 
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его с пространством ДОУ, 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. 
 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении 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. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые  контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 
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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. 
 

Программы, технологии, пособия  

 «Развивающие занятия с детьми» (по возрастам) / Под. ред. Л.А. Парамоновой. 5-е изд. – М.: 

ОЛМА, 2011 

Развитие игры детей 3-5 лет. Под ред. Е.В. Трифоновой. - М.: СФЕРА, 2014 Развитие игры 

детей 5-7 лет. Под ред. Е.В. Трифоновой. - М.: СФЕРА, 2014 Дидактическая игра – средство 

развития дошкольников 3-7 лет. - М.: СФЕРА, 2013 

А.Г.Арушанова и др. «Коммуникация. Развивающее общение с детьми» (по возрастам). М., 

Сфера, 2013г. 

М.В. Кузин «Развивающие игры для малышей». М., «Мозаика-синтез», 2007г. 

Н.А. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников». М., Айрис-

пресс, 2008г. 

О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребёнка». М., Сфера, 2009г. 

А.Н. Давидчук, Л.Г. Селихова. Дидактическая игра – средство развития дошкольников. М.: 

СФЕРА, 2013 

В.П. Ватаман «Воспитание детей на традициях народной культуры». Волгоград, 2008г. Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян «Социально-нравственное воспитание детей». М., 
2009г. 

Н.С. Голицина, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарина «ОБЖ для старших дошкольников». М., 

2012г. 

Т.А. Шорыгина «Основы безопасности» (для детей 5-8 лет). М., Сфера, 2006г. Н.М. Кислова 

«Работа с детьми в летний период». М., «Сфера», 2007г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система работы в первой младшей 

группе детского сада). М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников». М., «Перспектива», 2008г. 

С.А.Козлова «Я – человек» (программа социального развития ребёнка». М., «Школьная пресса», 

2004г 

О.Л. Князева, М.Д. Махнева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». СПб, «Детство-пресс», 2017г 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. СПб, «Детство-

пресс», 2017г 

А.Я. Витохина, З.С. Дмитриенко. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». СПб, «Детство-пресс», 2020г 

Л.Л. Тимофеева. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

(Разработано в соответствии с ФГОС) СПб, «Детство-пресс», 2015г. 

Л.Л. Тимофеева. «Формирование культуры безопасности». Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. СПб, «Детство-пресс», 2015г. 

Л.Л. Тимофеева. «Формирование культуры безопасности». Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе. СПб, «Детство-пресс», 2015г. 
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2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Основные цели и задачи 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношений объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие     любознательности и познавательной     мотивации;     формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие       восприятия,       внимания,       памяти,       наблюдательности,       способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные и существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметами и окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развивать умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в 

природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно себя в природе. Воспитание любви к природе. Желание 

беречь её. 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач соответствуют примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, одобренную решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 
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Ранний возраст (от 1 до 3 лет). 

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. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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 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 
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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 

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.). 
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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. 
 

Программы, технологии, пособия 
 

«Развивающие занятия с детьми» (по возрастам) / Под. ред. Л.А. Парамоновой. 5-е изд. – М.: 

ОЛМА, 2011 

Т.В. Тарунтаева, Т.И. Алиева. Развитие математических представлений у дошкольников. – 

М.: СФЕРА, 2014 

А.Н.Давидчук. Познавательное развитие дошкольников в игре. М.: СФЕРА, 2013 Л.Н. 

Павлова. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. М.: СФЕРА, 2013 

В.Н. Чернякова «Экологическая работа в ДОУ». М., 2008г. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург, 2007г. Г.М. Блинова 

«Познавательное развитие детей 5-7 лет». М., 2006г. 

Т.Н. Зенина «Экологическая гостиная в ДОУ». М., 2008г. Г.В. Лободин «В стране здоровья». 

М., 2011г. 

О.Ф. Горбатенко. «Система экологического воспитания в ДОУ». Волгоград, 2006г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., 

«Сфера», 2007г. 

С.Н. Николаева «Юный эколог». М., «Мозаика-Синтез», 2005г. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом» (опыты и 

эксперименты для дошкольников). М., Сфера, 2011г. 

Г.А. Репина «Математическое развитие дошкольников» (современные направления). М., 

«Сфера», 2008г. 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: 

СФЕРА, 2015 

Н.А. Рыжова «Экологическое образование в детском саду». М., 2006г. 
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Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе». Математика для 

детей 6-7 лет. М., Ювента», 20014г. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе». Математика для 

детей 5-6 лет. М., Ювента», 20016г. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – математика для детей 4-5 лет. М., 

Ювента», 20015г. 

Е.В.Семенкова, Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

Е.В.Семенкова, Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. Знакомство с 

основами финансовой грамотности и формирование финансовой культуры дошкольников, 

Издательство «ВАКО», 2019 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации для 

воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и воспитания дошкольников - 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для организации занятий по 

финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Играем вместе» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини-спектаклей по финансовой 

грамотности для дошкольников - М.:ВИТА-ПРЕСС, 2019 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по финансовой 

грамотности для дошкольников «Рассуждалки» - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019. 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с детьми о 

финансах - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

Л.В Стахович, Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная литература для 

организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Читаем, 

обсуждаем» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
 
 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач соответствуют примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, одобренную решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).  
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Ранний возраст (от 1 до 3 лет). 

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. 
 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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, 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 
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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. 
 

 

Программы, технологии, пособия 
 

«Развивающие занятия с детьми» (по возрастам) / Под. ред. Л.А. Парамоновой. 5-е изд. – М.: 

ОЛМА, 2011 

А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения у детей 3-7 лет». М., «Мозаика-

Синтез», 2005г. 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи». М., «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Т.И. Алиева, Н.Е. Васюкова «Художественная литература для детей 5-7 лет». М., Сфера, 

2013г. 

А.Г. Арушанова, Рычагова Е.С. «Игры-занятия со звучащим словом» (книга для 

воспитателей ДОУ). М., Сфера, 2012г. 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 5-6 лет». М., «Просвещение», 2006г. О.С. 

Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры. – М.: 

«СФЕРА», 2020г. 

М.Е. Костюк. Риторика для дошкольника. М., «Просвещение», 2008 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» (пособие для чтения и рассказывания 

детям 4-6 лет). М., «Просвещение», 2004г. 

О.А. Шорохова «Играем в сказку» (сказкотерапия и занятия по развитию связной речи у 

дошкольников). М., Сфера, 2007г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. М., «Мозаика-Синтез», 2016 О.С. 

Ушакова. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа, конспекты занятий.– М.: «СФЕРА», 2020г. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа, конспекты занятий.– М.: «СФЕРА», 

2020г. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа, конспекты занятий.– М.: «СФЕРА», 

2020г. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, конспекты занятий.– М.: «СФЕРА», 

2020г. 
 
 

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

. 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование     умений в     рисовании,     лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства, ритма, 

музыкальной памяти: формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач соответствуют 
примерной основной образовательной программе дошкольного образования, одобренную 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет). 

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; 



28 
 

- 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 ДОУ 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. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего навосприятие 
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 
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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. 
 

 

 

Программы, технологии, пособия 
 

«Развивающие занятия с детьми» (по возрастам) / Под. ред. Л.А. Парамоновой. 5-е изд. – М.: 

ОЛМА, 2011 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет). М.: «Цветной мир», 2009 

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

(Планирование, конспекты, методические рекомендации) М., «Цветной мир», 2009 

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

(Планирование, конспекты, методические рекомендации) М., «Цветной мир», 2009 И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». (Планирование, конспекты, методические 

рекомендации) (возрастные периоды) М., СФЕРА, 2009 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М.: СФЕРА, 2015г. 

Э.П. Костина «Камертон» (программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста). М., «Просвещение», 2004г. 

В.А. Петрова. Музыка – малышам. М., Мозаика – Синтез, 2001 

И.В. Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду» (по возрастам). М., Айрис-пресс, 

2009г. 

М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы». М., 2006г. 

Л.Н. Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет». М., Сфера, 2011г. А.А. 

Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации». М., 2008 

год. 

О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративным искусством». М., 2007 год. 

Т.Н. Доронова «Обучение детей изобразительной деятельности», М.; «Школьная пресса», 

2005г. 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем» М. «ТЦ –Сфера « 2001г.  

Г.Н. Давыдова «Пластинография для малышей», М.; «Скрипторий», 2008г. Е.Е.Брыкина, 

В.В. Зайцева «Методика развития детского изобразительного творчества» 

М, «Центр педагогического образования» 2010 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.; «Мозайка-Синтез», 2010 

И.А. Лыкова «Детский сад и семья. Изобразительное творчество» М. «ТЦ –Сфера» 2010г 

И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия» М.; «Карапуз» 2009 

А.М. Мльчук «Глина с характером» С-П «Творческий центр» 2011г. Е. Шабельникова 

«Поделки из пластилина» М.; «Лада» 2010г. 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». М., «Гном и Д», 2000г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» М., 
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«Мозаика-Синтез», 2014г 

А.Г Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие» М., «Детство Пресс», 2013г. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

 
Содержание, формы и методы реализации поставленных задач соответствуют примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, одобренную решением 

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

2015 г. № 2/15).  
 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет). 

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. 

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 ДОУ, 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 
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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 ДОУ 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. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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; - 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. 

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. 
 

Программы, технологии, пособия 
 

«Развивающие занятия с детьми» (по возрастам) / Под. ред. Л.А. Парамоновой. 5-е изд. – М.: 

ОЛМА, 2011 

«Здоровячёк». Система оздоровления дошкольников. (Авторы-составители: Т.С. 

Никанорова, Е.М. Сергиенко. Воронеж, 2007г. 

«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по программе 

«Остров здоровья». (Автор- составитель: Е.Ю. Александрова. Волгоград, 2007г. 

Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет» (планирование и конспекты). М., Сфера, 2007г. 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ». М., 2005г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (система работы по возрастам). М., 

«Мозаика-Синтез», 2012г. 
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М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет» 

(методическое пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры). М., 

«Просвещение», 2007г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду» (по возрастам). М., «Гном и Д», 

2004г. 

         Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г.         

         Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 
 
 
 
 

 

          2.3. Формы взаимодействия 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. 

Основными формами организации детей являются: • Занятие; 

• Игра-занятие; 

• Игра во всём её разнообразии (сюжетно-ролевая, игра с правилами, театрализованная и др.); 

• Опытно-экспериментальная деятельность; 

 • Наблюдения; 

• Экскурсии;  

• Труд. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательная деятельность для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализовываются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
         Сотрудничество с родителями воспитанников, их активное включение в деятельность 

дошкольного учреждения является основной задачей педагогов. На сегодняшний день родители 
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выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность активно оценивать уровень 

работы МДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей и планировать 

дальнейшую деятельность дошкольного учреждения. В современных условиях МДОУ является 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость МДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

       Система работы ДОУ предусматривает повышение уровня педагогических знаний 

родителей, трансляцию опыта позитивных педагогических воздействий на ребенка в семье. В 

нашем детском саду взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы и соответствует задачам на учебный год и приоритетному направлению развития ДОУ.      

           Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), , тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Основной целью взаимодействия педагогов МДОУ и родителей является обеспечение 

гармоничного единства семейного и общественного воспитания, повышение моральной 

ответственности и правовой культуры за воспитание детей, привлечение родительской 

общественности к активному участию в жизни МДОУ. 

Работа с социально-неблагополучными семьями.  

В МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» работа в этом направлении осуществляется в 

соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об образовании», «Типовым положением 

о дошкольном образовательном учреждении». 

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия: 

 диагностика тревожности; 

 диагностика коммуникативных навыков; 

 общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в МДОУ. 

С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие мероприятия: 

 посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

 анкетирование; 

 мониторинг детско-родительских отношений; 

 беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 
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 консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, через выполнение поручений и 

заданий педагогов и родительского совета; 

 родительские собрания в соответствии с планом функционирования ДОУ. 

Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, поступает в 

отдел опеки и попечительства.  

 
2.4.1. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, оформление информационных стендов, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Привлечение родителей к разработке и реализации различных проектов. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение». 

 

2.4.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

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

их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), • Наши достижения, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки 

на результат. 3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (Дворец 

культуры, библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в

 общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе …», «Как мы отдыхаем» и 

др. 9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 
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детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

11. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

12. Совместные выставки игр-самоделок с целью

 демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
 

2.4.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Речевое развитие». 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), • Наши достижения. 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, • Преодоление сложившихся 

стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.

 Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (Дворец культуры, 

библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 
и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

2.4.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 
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4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического     воспитания     ребёнка («Круглый     стол»,«Творческая 

мастерская», альбомы семейного воспитания и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

7. Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

8. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей. 

9. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

10. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

11. Организация совместных посиделок. 
 

2.4.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

• Зоны физической активности, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

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

с целью профилактики заболевания детей. 

6. Использование различных методов для привлечения

 внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация

 конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

8. Консультативная, санитарно-

просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

9. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

11. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

     

   2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, предъявляются новые требования к условиям 
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организации инклюзивного образования, а именно - создание условий для получения без 

дискриминации качественного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для данной категории детей языков, методов и способов общения, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы. 

Основное изменение с введением ФЗ-273 (ст.48) касается принципиально нового 

подхода к инклюзивному образованию, где не ребенок «подгоняется» под существующие в 

образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования 

подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка 

Именно эта точка зрения побудила к созданию в ООП блока инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ, как одного из возможных путей создания благоприятных условий для 

полноценного пребывания ребенком с ОВЗ в дошкольном учреждении. 
 

Цель блока: 

Создание благоприятных условий для полноценного пребывания ребенком с ОВЗ 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
 

Основные задачи: 

- Создать условия для интегрированного включения детей в образовательную среду, 

социум. 

- Отработать модель социально-психологической адаптации детей с ОВЗ к 

воспитательно-образовательной среде ДОУ. 

- Разработать нормативную и методическую документацию, сопровождающую 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

- Воспитать толерантное отношение «здоровых» детей и их родителей к «особенным» 

детям. 
 

Условия реализации: 

- Безбарьерная среда учреждения - создание для комфортного передвижения детей-

инвалидов. 

- Создание в учреждении команды специалистов, помогающей педагогам приспособить 

методы работы к особенностям ребенка; 

- Организация на сайте ДОУ индивидуальных дистанционных консультаций для 

родителей. 

- Индивидуальные образовательные маршруты развития детей с ОВЗ. 
 

Ожидаемый результат: 
- Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с ОВЗ 

с опорой на нормативную и методическую документацию, сопровождающую воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ. 

- Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

- Создание коррекционно-развивающего пространства в ДОУ при социализации детей с 

особенностями развития. 
 

- Создание методического обеспечения по воспитанию толерантного отношения к 

«особенным» детям. 

- Обеспечение педагогических и организационных условий интеграции: наличие 

соответствующей материально-технической базы, реализация современных 

образовательных     и     коррекционных программ     и     технологий, просветительская 

деятельность. 
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Основная законодательная база: 
 

1. Декларация прав ребенка, 1959г. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г. 

ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. 

3. Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Принята на XXX 

сессии ООН 09.12.1975 г. 

4. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

5. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

6. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями)–Письмо 

Минобразования РФ от 16.04.2001 N29/1524-6. 

7. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» - Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 

годаИ 03-51-5ин/23-03 

8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

9. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 

10. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя 

министра Минобрнауки РФ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

 

Основные понятия 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; (ФЗ № 273. ст. 2. п. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать категорию лиц 

как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, 

вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за 

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

1.дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 
слухового анализатора; 

2.дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

3.дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

4.дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на-рушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

5.дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

6.дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 
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познавательных процессов; 

7.дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

8.дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два 

и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским церебральным 

параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить её как «группу риска». 
 

Специфика структуры образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении и приоритетные направления образовательной деятельности 
 

Образовательная и коррекционная деятельность. 

Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям с ОВЗ, 

направленной на создание условий их развития, социализации и интеграции в общество. 

Приоритетными направлениями образовательной и коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОВЗ являются: 

- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных психических и 

физических возможностей; 

- проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление психического и физического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наряду с профессиональным медицинским сопровождением 

проведение общих оздоровительных мероприятий. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка способствует 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Общеобразовательные и коррекционные задачи в ДОУ решаются в комплексе, развести их 

достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе 
традиционных форм и видов деятельности детей с ОВЗ (в основном образовательном 

процессе) за счет применения специальных технологий и упражнений. В то же время в 

структуре образовательного процесса выделяются специальные коррекционно-развивающие 
занятия (подгрупповые, индивидуальные), осуществляется индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 
В детском саду создаются благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка с ОВЗ, комфортности пребывания его в дошкольном 
учреждении. 

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе дошкольного 

учреждения является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 

потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством 

взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: - образовательный 

процесс; 

-коррекционно-развивающий процесс; -                    предметная - развивающая среда; 

-взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных особенностей и 
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индивидуальных возможностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, в 

которых сочетаются следующие функции: 

-воспитательная-развитие ценностных отношений, развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

-коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков физического 

и психического развития у детей с ОВЗ; 

- социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья. 
 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс строится на основе 

нормативно-правовой базы, с учетом состояния здоровья детей: психических, физических, 

речевых нарушений, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. Основной формой является игра и 

специфические виды детской деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей - социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие; - речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя сбалансированное 

сочетание базисного компонента, представленного образовательными областями по 

основным направлениям, и вариативного компонента учреждения, реализуемого за счет 

индивидуально выбираемых специалистами коррекционных методик, обеспечивающих 

коррекцию и развитие психических функций детей, использование коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 
 

Мониторинг индивидуального развития детей с ОВЗ 

Успех образовательной, коррекционно-развивающей работы зависит от того, насколько 

глубоко и детально проведено обследование ребенка на начальном этапе развития. 

Согласно концепции развития современного образования мониторинг рассматривается как 

основной способ повышения качества и расширения доступности образования. В дополнение 

к заключению и рекомендациям ПМПК (прохождение которой обязательно для детей с ОВЗ) 

проводится диагностика специалистами ДОУ. Методы и приемы обследования 

соответствуют специализации и разграничению функций специалистов. Данные

 обследования позволяют определить особенности психоэмоционального, 

речевого и личностного развития ребенка, выявить, какими знаниями, представлениями и 

умениями он обладает и какие проблемы у него имеются; выбрать программу, 

соответствующую образовательным и социальным потребностям ребенка. 

В проведении мониторинга участвуют: воспитатели, учитель - логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре; медицинский работник. Каждый 

специалист подбирает инструментарий для мониторинга в соответствии со своим 

направлением. 

 

Основные задачи мониторинга 
 

- определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
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ребенка; 

- отследить эффективность используемой коррекционно-развивающей работы . Мониторинг 

детского развития проводится два раза в год: в сентябре-октябре и в апреле- 

мае. 

 

Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционном процессе 

разнообразны: наблюдения, анализ документов, посещение занятий, анализ продуктов 

деятельности воспитанников, психологическая диагностика. 

С помощью мониторинговых и иных исследований можно фиксировать уровень развития 

ребенка, чтобы педагоги дошкольных учреждений, родители понимали, как с ним работать 

дальше. Результаты этого мониторинга могут использоваться лишь для оптимизации 

работы с детьми, либо для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

Согласно ФГОС ДО: «...Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход педагогического процесса». 

Для того чтобы помочь ребенку показать себя с лучшей стороны, следует: 

- предлагать ребенку короткие задания, стараясь делать их более разнообразными, 

чередовать разнообразные виды деятельности; 

- начинать и заканчивать каждую серию заданий ситуацией успеха; 

- сочетать новые более трудные задания с уже известными заданиями, более легкими; - 

оценивать навыки самообслуживания в соответствующей обстановке; 

- привлекать членов семьи к оценке сформированных отдельных навыков; 

- проводить оценку достижений ребенка в развитии в виде интересной игры. 

Психолого-педагогический мониторинг в образовательном учреждении позволяет 

обеспечить: 

- получение максимально полной информации об уровнях сформированности 

возрастных особенностей и развития дошкольника с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- предоставление информации, полученной в ходе психолого-педагогического 

мониторинга, в наиболее удобном виде для построения коррекционной работы по 
преодолению трудностей в обучении дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- разработку и структурирование системы педагогических, коррекционных мероприятий с 

воспитанниками; 

- определение степени рациональности и адекватности форм и методов работы с 

детьми, используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

Результатом мониторинга должен быть разработан индивидуальный маршрут 

развития ребенка, который поможет корректировать и выявлять динамику и особенности 

продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника с ОВЗ. 

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми с ОВЗ в коррекционно-

образовательном пространстве ДОУ 

Воспитатель  Педагогическая диагностика. 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

Игровая деятельность. 

 Трудовая деятельность.  

Прогулки. 

Закаливание. 

Индивидуально-коррекционная деятельность. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Педагог-психолог Диагностика. 
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Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальная коррекционная работа, с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

 Игровая деятельность. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Учитель-логопед Диагностика. 

Формирование звуковой культуры речи. 

Формирование лексико-грамматических 

категорий речи.  

Развитие связной речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Инструктор по физкультуре Диагностика. 

Утренняя гимнастика.  

Физкультурные занятия. 

Спортивные праздники, развлечения, досуги. 

Игровая деятельность. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Музыкальный руководитель Диагностика. 

Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию. 

Праздники, развлечения, досуги. Игровая 

деятельность. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Медицинская сестра Диагностика. 

Профилактическая работа. 

Работа с семьей. 

 
Примерная модель организации коррекционно-образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной работы 
 

Лица, 

осуществляющ ие

 работу с 

детьми с ОВЗ 

Виды деятельности 

при организации 

коррекционно-

образовательного 

процесса 
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С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
ун

и
ка

ти
вн

о
е 

р
аз

ви
ти

е 
Элементарные навыки 

культуры поведения. 

Формирование 

невербальной коммуникации. 

Одевание и раздевание. 

Навыки туалета. Навыки 

приема пищи. Элементарные 

трудовые навыки. Переход от 

неспецифических манипуляций 

к специфическим. 

Формирование простых 

игровых действий с переходом 

к цепочке игровых действий. 

Обучение игровому 

взаимодействию. 
 

Воспитатель. 
 

Учитель-логопед. 
 

Педагог-психолог. 
 

Повседневная 

деятельность, игры, 

специально 

организованные 

занятия. 

Обучение родителей 

способами 

невербальной 

коммуникации 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах, 

поручения, 

дежурство. 

Включение в игровое 

взаимодействие детей 

в условиях группы 

П
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

о
е 

р
аз

ви
ти

е
 

Знакомство с 

окружающим миром. 
 

Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно-

следственные связи. 
 

Воспитатель. 
 

Учитель-логопед. 
 

Педагог-психолог. 
 

Повседневная 

деятельность, игры, 

специально 

организованные 

занятия. 

Р
е

че
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Коммуникативное и речевое 

развитие 

Воспитатель. 
 

Учитель-логопед. 
 

Педагог-психолог. 
 

Повседневное 

общение, специально 

организованные 

занятия. 
 

Х
уд

о
ж

е
ст

ве
н

н
о

-э
ст

е
ти

че
ск

о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Формировать интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, музыкальной 

деятельности. Обучение 

способам действий в различных 

видах продуктивной 

деятельности. Знакомство с 

различными материалами и 

способами их использования. 
 

Интерес к прослушиванию 

песен и музыкальных 

произведений. Формирование 

элементарных певческих и 

музыкально--ритмических 

навыков. 
 

Воспитатель. 
 

Музыкальный 

руководитель 

Специально 

организованные 

занятия. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах. 

Игры. 
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Ф
и

зи
че

ск
о

е 
р

аз
ви

ти
е 

Создание условий, 

побуждающих к двигательной 

активности. Стимуляция 

двигательной активности. 

Развитие основных 

двигательных навыков. 

Обучение основным видам 

движений. 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

 

Специально 

организованные 

занятия. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах. 

Игры. 
 

 
 
Формы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в ДОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями детей с ОВЗ, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Главной задачей педагогов и специалистов при их взаимодействии с семьей ребенка -

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья является не только 

разработка рекомендаций по развитию ребенка, но и создание таких условий, которые 

максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих 

проблем: 

- готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

- распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями; 

- обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. 

Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль 

семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как 

активных членов общества. 

Кроме традиционных форм взаимодействия (сотрудничество, включение, участие, 
обучение) целесообразно использовать такую форму, как партнерство, наиболее точно 

отражающую идеальный тип совместной деятельности родителей и сотрудников ДОУ. 

Партнерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом помощи 
детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и социальном развитии. 

Установление партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, 
знаний. 

Принципы взаимодействия с родителями детей с ОВЗ: 

- личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий; 

- гуманно-личностный - всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них; 

- принцип комплексности - психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-логопедом, воспитателем, 

музыкальным руководителем, родителями; 

-принцип доступности. 
 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области на основании 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Истоки» 

(Научн. Рук. Л.А. Парамонова). — М.: ТЦ Сфера, 2015г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 



45 
 

Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога-психолога 
 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2006. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. – СПб.: Питер, 

2008. 

5. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 
психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7лет). М.:Книголюб, 2004. 

6. Глозман Ж.М., Потанина Ю.А., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Детская практическая психология: Учебник/ Под ред. Проф. Т.Д. Марцинковской. М.: 

Гардарики, 2004. 

8. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет/ сост. Н.Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

9. Забрамная С.Д. Практический материал для проведенияпсихолого-педагогического 

обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед.-комис. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 

2005. 

10. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. 

12. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

13. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

14. Павлова Н.Н., Руденко л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. М.: Генезис, 

2008. 

15. Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребенка к школе. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

16. Панфилова М.А Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. – м.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

17. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными 
дошкольниками: Цикл коррекционных занятий – М.: Книголюб, 2008. 

18. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: Материалы 
для диагностической и коррекционной работы в ДОУ/ Авт.-сост.: И.Н. Наревская, , Н.Г. 

Сабирова, Н.А. Куранова, Н.С. Нурмухаметова. – М.: АРКТИ, 2009. 

19. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/ 

авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. 

20. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного 

учреждения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

21. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Корренкционно-развивающие занятия . М.: АРКТИ, 2005. 

22. Семенович А.В. Нейропсихологичекая диагностика и коррекция в детском возрасте. – 

М.: AKADEMA, 2002. 

23. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет: диагностика, 

тренинги, занятия/ авт.-сост. Е.В. Коробицина. Волгоград: Учитель, 2009. 

24. Формы оздоровления детей 4-7 лет: Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок/ авт.-сост. Е.И. Подольская. Волгоград: Учитель, 2009. 

25. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: генезис, 2004. 

26. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога/ Серия «Справочники». – Ростов 
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н/ Д: «Феникс», 2004. 
 

Работа учителя-логопеда в ДОУ, не имеющем специализированных групп, направлена на 

исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями, учитель-

логопед проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений устной и 

письменной речи у детей, консультативную работу с педагогами и родителями. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Основной базой коррекционной деятельности учителя-логопеда являются: 

• Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2008); 

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития детей, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2008); 

• Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в 

своей структуре специализированных групп (утверждено на заседании актива дефектологов 

Москвы на основании решения коллегии Московского комитета образования 24.02.2000 г.); 

• инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 № 2-34-20 «Об 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»; 

• инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 
 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются следующие задачи. 

• Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ в единстве с психофизическим развитием детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

• Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 
восприятия. 

• Овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте. 

• Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, формирование 

профессиональной компетентности педагогов в сфере активного взаимодействия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в 

речевом развитии. 

•  Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением речи и 

организация          коррекционно-развивающей          среды          в          семейных          условиях. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1Психолого-педагогические условия, развитие 

ребенка 
Для успешной реализации Программы должны 

быть психолого-педагогические условия: 

 обеспечивающие 
 

обеспечены следующие 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 

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

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня
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Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года (табл. №№1, 2). 

Таблица 1. 

Примерный режим дня в холодный период года 

 

Режимные моменты Младша

я  подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длитель

ность 

Старшая  

подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длитель

ность 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 

7.45 

45 мин. 7.00 - 

7.45 

45 мин. 

Утренняя гимнастика    8.00 - 

8.10 

10 мин 8.15 - 

8.25 

10 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 25 мин 8.25.-

8.50 

25 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 -9.00 10 мин. 8.50 -

9.00 

10 мин. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 40 мин. 9.00-

10.30 

1ч.20 

мин. 

Подготовка к прогулке 

, прогулка 

10.00-

11.10 

1ч.10 

мин 

10.50-

12.10 

1ч.20ми

н 

Возвращение с 

прогулки,самостоятельная  

деятельность 

11.10-

11.25 

15 мин 12.10-

12.25 

15 мин 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-

12.00 

25 мин 12.25-

12.50 

25 мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-

15.00 

2ч.40ми

н 

12.50-

15.00 

2ч.10 

мин 

Постепенный подъём , 

закаливание 

15.00-

15.25 

25 мин 15.00 -

15.25 

25 мин 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-

15.50 

25 мин 15.25-

15.50 

25 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 -

16.20 

30 мин ---------- ---------- 

Чтение 

художественной литературы 

16.20-

16.30 

10 мин 15.50-

16.05 

15 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность (ст.подгр) 

Подготовка к ужину, 

ужин 

--------- --------- 16.05-

16.30 

25 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка , 

возвращение с прогулки, 

игровая деятельность , уход 

детей домой 

17.20-

19.00 

1ч.40 

мин 

16.30-

19.00 

1ч.30 

мин 
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Таблица 2. 
Примерный режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты Младша

я  подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длитель

ность 

Старшая  

подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длитель

ность 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

прием и 

гимнастика на 

улице 

70 мин. 7.00 -

8.25 

прием и 

гимнастика на 

улице 

 

85 мин. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.45 20 мин 8.25.-

8.50 

20 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

8.45 -9.00 15 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Совместная  

деятельность, игры, 

развлечения 

9.00-9.35 35 мин. 9.00-9.45 45 мин. 

Подготовка к прогулке 

, прогулка 

9.45-

11.30 

120 мин 9.45-

12.15 

150 мин 

Возвращение с 

прогулки,закаливающие 

гигиенические процедуры 

11.30-

11.50 

20 мин 12.15-

12.30 

15 мин 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-

12.20 

20 мин 12.30-

12.50 

20 мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-

15.00 

140  мин 13.00-

15.00 

120 мин 

Постепенный подъём , 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.25 

25 мин 15.00 -

15.25 

25 мин 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-

15.50 

25 мин 15.25-

15.50 

25 мин 

Совместная 

деятельность детей , 

подготовка к прогулке  

 

15.50 -

16.00 

10 мин 15.50-

16.00 

10 мин 

Прогулка,        

возвращение с 

прогулки,самостоятельная 

деятельность 

16.10-

17.10 

70 мин 16.10-

17.20 

80 мин 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.20-

17.35 

25 мин 17.30-

17.55 

25 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка , 

возвращение с прогулки, 

игровая деятельность , уход 

детей домой 

18.00-

19.00 

60 мин 18.00-

19.00 

60  мин 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 
При организации развивающей предметно-пространственной среды в учреждении 

учитываются требования ФГОС дошкольного образования      

и        санитарных правил и норм СанПиН. 

В соответствии со Стандартом предметная среда 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 МДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного 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; 

– 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 МДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Организация развивающей среды построена на следующих принципах: 
 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность;  вариативной; 
 доступность;  безопасность. 

Насыщенность среды. 

- наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам; 

- обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других помещениях, 

ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, 

комфорт, эстетика и т.д.); 

- наличие мультимедийной аппаратуры, копировальной техники, доступа к сети 

Интернет; 

- наличие в группах мини-библиотек, сочетающих в себе набор демонстрационных и 

раздаточных материалов; комплектов методической литературы для работы с детьми в 

группах; художественной литературы, хрестоматий для чтения воспитанникам; 

картотек; 

- обеспечение реализации принципа интеграции образовательных областей, учет 

полоролевой специфики, обеспечение материалом для мальчиков и девочек. 

 

 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Трансформируемость среды. 

- использование компактной, легко трансформируемой детской мебели в целях 

обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а также 

гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от 

образовательных задач, а также от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- есть оборудование для зонирования и гибкого проектирования пространства; 

- совместное с детьми изменение и проектирование образовательного пространства. 

Полифункциональность материалов 

- возможность разнообразного использования детской мебели, матов, мягких модулей и 

т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, пригодных для использования в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

Вариативность среды. 

– наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, уединения, 

конструирования и пр.); 

– периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

изменение предметно-развивающей среды

 помещения в соответствии с образовательными 

акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой недели). 

Доступность среды для воспитанников 

– доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение 

возможности свободного использования; 

– свободный доступ детей: к играм,

 игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды. 

- рациональная и удобная для детей организация, и расположение предметов 

предметно-пространственной среды; 

- расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, (материалы и оборудование имеют 

сертификат качества), физиологии детей, требованиям ФГОС, имеет при необходимости 

закрепление, позволяет детям свободно перемещаться. 
 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей, 

направленности. Длительность пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении при реализации Программы соответствует режиму дня (10, 5 часов в день). При 

реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

В здании и помещении располагаются: 12 групповых ячеек - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная и умывальная. 

В помещении дошкольного образовательного учреждения есть дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 
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или несколькими детскими группами: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн ,  

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

Для работы с детьми в детском саду имеется: 

 
 

Помещения Предметно-развивающая среда 

групповые Размещение развивающего 

оборудования каждой группы организовано 
по принципу игровых и дидактических 

уголков и центров, каждый из которых 
оснащён доступным развивающим 

материалом по разным направлениям 
деятельности. Это Игровой центр, Уголок 

двигательной активности, Уголок ряжения, 

Центр музыки и театра, Познавательный 
центр, Центр конструирования и творчества. 

 

Музыкально-спортивный зал 

 

Предназначен для проведения занятий с 

музыкальным руководителем, музыкальных 

занятий, праздников и развлечений, 

организации культурно-досуговой и 

театрализованной деятельности. 

Организационное оснащение зала 

предполагает: безопасность, 

здоровьесбережение, вариативность, 

трансформируемость. 

 

Спортивный зал Предназначен для проведения 

физкультурных занятий, спортивных 

праздников и развлечений, индивидуальных 

занятий по физ-ре. Организационное 

оснащение зала предполагает: безопасность, 

здоровьесбережение, вариативность, 

трансформируемость. 

 

Бассейн  Предназначен для проведения 

физкультурных занятий, спортивных 

праздников и развлечений, индивидуальных 

занятий с инструктором по физ-ре. 

Организационное оснащение зала 

предполагает: безопасность, 

здоровьесбережение, вариативность. 

 

Кабинет психолога 

 

Предназначен для индивидуальных 

коррекционных и развивающих занятий детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием специальных 

диагностических и коррекционно-

развивающих материалов и оборудования, 
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консультирования родителей и педагогов. 

Ведущие принципы организации: 

безопасность, доступность, содержательная 

насыщенность. 

 

Кабинет логопеда 

 

Предназначен для индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

консультирования родителей и педагогов. В 

организации кабинета предусмотрена рабочая 

зона специалиста, зона совместной речевой 

деятельности учителя-логопеда с детьми, зона 

игровой деятельности детей. Ведущие 

принципы организации: безопасность, 

доступность, здоровьесбережение, 

эмоциональная привлекательность. 

 

Доступная среда  Предназначена для индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми 

ОВЗ, консультирования родителей и 

педагогов. В организации кабинета 

предусмотрена рабочая зона специалистов, 

зона совместной речевой деятельности с 

использованием специальных 

диагностических и коррекционно-

развивающих материалов и оборудования 

учителя-логопеда, педагога-психолога с 

детьми, зона игровой деятельности детей.   

Ведущие принципы организации: 

безопасность, доступность, 

здоровьесбережение, эмоциональная 

привлекательность. 

 

Медицинский блок 

 

Предназначен для оказания 

индивидуальной медицинской помощи детям, 

плановых осмотров воспитанников, 

прививочных мероприятий. В кабинете 

имеется всё необходимое оборудование и 

материалы. 

Прогулочные участки 

 

Предназначены для прогулок детей, 

организации наблюдений, трудовых 

поручений, игровой деятельности, 

двигательной активности. 

 

 

 

Другие объекты и помещения детского сада: - кабинет заведующего, 

- методический кабинет, - кабинет бухгалтера, 

-прачечная, - пищеблок, 

- служебно-бытовые помещения 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 
Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими,      учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы МДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В ходе реализации Программы, МДОУ стремится к обеспечению материально-

технических условий, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

поставленные задачи. 

Материалы, оборудование и инвентарь для реализации Программы включает в себя: 

 Средства ТСО; 

 Материалы и оборудование для игровой деятельности; 

 Материалы и оборудование для продуктивной деятельности; 

 Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности; 
 Материалы и оборудование для музыкально-ритмической деятельности; 

 Материалы и оборудование для двигательной активности. 
 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МДОУ. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного      общего      образования, 

осуществляется      в      соответствии      с      нормативами, определяемыми      органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации – Рязанской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской

 платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 
 

 

3.7. Описание традиций МДОУ 
 

Особенностью организации традиционных событий, праздников, мероприятий в 

МДОУ является ориентированность на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; - окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим нравственно-патриотическое сознание дошкольников; - 

народной культуре и традициям. 

Основой организации традиционных событий, праздников, мероприятий является 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Тематический принцип позволяет учитывать региональные, культурные компоненты и 

приоритет дошкольного образовательного учреждения. 

Примерные темы традиционных мероприятий, организуемых в МДОУ: - День знаний; 

- День дошкольного работника; - Осенины; 

-День Отца; 

- День народного единства; - День матерей России; 
- Новый год; 

- Рождество и Святки; 

- День защитников Отечества; 

- Международный женский день; - Масленица; 

- Всемирный день здоровья; - Праздник Пасхи; 

- Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) - Встреча весны; 

- День Победы; 

- Выпускной бал; 

- Международный день защиты детей; - День памяти и скорби; 
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3.8. Перечень нормативных документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .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.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». (Зарегистрировано Минюстом РФ 

29.01.2021г., регистрационный № 62296). 

7. 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). 

8. 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). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

10. 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). 

11. 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) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий     субъектов Российской Федерации     по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 
 
 
 
 

 

 

Дополнительный раздел Программы 

http://government.ru/docs/18312/
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Краткая презентация 

основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Новомичуринский детский сад №1» муниципального 

образования – Пронский муниципальный район Рязанской области 
 

 

Цель Программы 
 

Позитивная социализация и индивидуализация, 

развитие личности      ребенка дошкольного возраста

 на      основе сотрудничества со        взрослыми и

 сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности 

Задачи 

Программы 
 

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. 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области) 
 

1. социально-коммуникативное развитие; 

 2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 
 

Проектирование 

воспитательно-

Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется в двух основных моделях 



58 
 

образовательного 

процесса 

организации образовательного     процесса     – совместной     

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Для того чтобы воспитательно-образовательный 

процесс был полноценным и качественным, необходимо 

вовлечение в него родителей через различные формы, такие 

как: участие в проектной деятельности,  участие в 

организации образовательной работы с детьми, выполнение 

рекомендаций педагога и др. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, 

подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность 
реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой,        двигательной,        познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной,      трудовой,  а  также чтения 

художественной      литературы) или      их      интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется      педагогами      самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и

 образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное                соотношение 

продолжительности     деятельности     педагогов      детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях.      

Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований 

к ней, установленных Федеральными      государственным 

образовательным       стандартом    к       структуре       основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами, и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении      основано      

на принципе интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей и комплексно-тематическом        
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принципе,        позволяющемобъединить комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы» и сохранить тесную взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных 
группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста,

 органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Коррекционная 

работа 
 

Содержание коррекционной работы направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития детей и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных потребностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива семьей 
 

Принципы взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с 

семьей с на основе принятия и уважения ее 
индивидуальной семейной 

истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства.

 Взаимодействие детского сада и семьи строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, на 

основе позиции – детский сад – профессиональный 

помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это 

место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Детский 

сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении 

партнерских отношений, развитии собственного «Я». 
 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда МДОУ 
 

Образовательное пространство оснащено

 средствами обучения и

 воспитания, соответствующими     материалами, 

игровым, спортивным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую         активность         всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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. 

Цели, Цель: формирование общей культуры личности детей, 



60 
 

 задачи и 

направления 

воспитательной 

работы с детьми 

 

в том числе ценностей здорового образа жизни,

 развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

 инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

- развитие мышления

 воспитанников, их умственные способности; 

- развитие у детей потребности в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей; 

- целенаправленное

 формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду, развитие трудовых действий и навыков; 

- развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного; 

- обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе; 

- развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой 
и незаменимой среды обитания человека; 

- введение детей в мир экономических отношений; 

- воспитание уважения к закону как своду правил 

и норм поведения в обществе, развитие

 понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желания приносить пользу другим людям, обществу; 

- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др; 

- формирование уважения и признания равенства наций; 

- развитие у детей мультикультурного

 образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия       и интеграции в 

глобальное       культурное пространство        с сохранением        

собственной        культурной идентичности. 

Воспитательная работа с детьми МДОУ 

«Новомичуринский детский сад №1»,выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые 

предусматривает ФГОС. 

В соответствии с направлением Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, 

каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм 

и видов деятельности. Составной часть рабочей Программы 

воспитания является календарный план воспитательной работы 

МДОУ «Новомичуринский детский сад№1», составленный с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в учреждении. 

 
 
 


