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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 
обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности 
и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

Основная образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития воспитанников» (далее 
МБДОУ), которая направлена на развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 
формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа МБДОУ № 107 «Детский сад 
общеразвивающего вида» разработана в соответствии с нормативными 
правовыми документами, действующими в сфере дошкольного образования:  

 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                
− Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам; 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 
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− Комплексной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

− Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 
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. Социальная ситуация развития определяется 
местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 
относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 
совместной деятельности ребенка в семье и в дошкольной образовательной 
организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая 
образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 
развития детей, включая пространственно-временные, социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 
родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 
активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 
соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 
условия образовательной деятельности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса по основным пяти направлениям (образовательным областям): 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, 
а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Содержательный раздел включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности: 

− игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми); 

− познавательно-исследовательская (исследование и познание 
природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 
как: 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 
составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет 40% от ее общего объема.   

         Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации – русском.  
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1.1.1 Цели и задачи Программы  
 

         Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  

 
        Задачи реализации Программы:   
      1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

      2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

      3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

       4. Формировать общую культуру личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
предпосылки учебной деятельности. 

       5.   Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

       6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

       7. Обеспечивать психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Включить в комплексно-тематическое планирование темы, 
реализуемые в проектной деятельности.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств. Отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.   

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.   

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).   

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).   

Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская).   

Основная образовательная программа МБДОУ № 107 «Детский сад 
общеразвивающего вида»: 

- соответствует принципу развивающего образования;   
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);   
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников;    

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;   

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;   

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;   

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой.  
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы  
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
 
 

Таблица №1  
 «Основные характеристики воспитанников» 

 
Возрастные особенности детей 3 – го года жизни 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребёнка.  
     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 
    Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
заместителями. 
    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от неё линий. 
    К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 
всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка 
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 
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заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
    Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 
малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 
другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 
принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 
   У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 
организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 
снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, 
что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 
него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный 
характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 
внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия 
кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, 
но с каждым ребёнком в отдельности. 
    Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 
опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не 
представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 
один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они 
нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 
наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от 
того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно 
и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 
предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 
только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 
мышление, память - непроизвольны. 
    Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 
кризисом 3 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 4 - го года жизни 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. 
Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 
разнообразными и координированными становятся движения. С 3–4 лет 
происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 
ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное 
сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, 
что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных 
видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в 
повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с 
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заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 
несформированности произвольности поведения ребенок быстро 
отвлекается, оставляет одно дело ради другого.  

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 
взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 
психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш 
получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 
познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 
возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 
возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет 
на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом 
проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые 
выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 
стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают 
преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются 
новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 
окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 
В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 
происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 
восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 
предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 
разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета 
и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 
особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. 
от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 
манипулированию представлениями и образами. Ребёнок оказывается 
способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в 
сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение общих и 
существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую 
ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 
существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 
слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 
выражаются в достаточно развернутых высказываниях.  

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные 
условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 
возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 
действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 
самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 
определенного задания. 

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных 
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психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность 
в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится 
ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в 
первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 
Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не 
вполне владеет, с ним речью трудно согласовать намерения и построить план 
совместной деятельности. 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в 
развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная 
двигательная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 
довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 
создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от 
простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и 
способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 
Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 
этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 
поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 
устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают 
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные 
части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим 
новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 
оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 
этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 
Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 
порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 
наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой 
интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На 
многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая своего рода к 
опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 
невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих 
случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 
поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 
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пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.  

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 
сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 
Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 
увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно - 
деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к 
партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. 
Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний 
возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к 
последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным способом 
сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является 
«одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с 
удовольствием слушают волшебные сказки. 

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 
качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 
которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 
существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в 
эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу 
связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 
поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у 
них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 
воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 
сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 
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широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 
деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 
творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 
поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 
творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной 
активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 
способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 
жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 
ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 
магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 
головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов 
и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 
внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 
детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 
предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 
настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в 
общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 
школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 
Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 
(«Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с 
потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить 
внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 
способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают 
разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 
признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 
выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с 
ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного 
развития старших дошкольников является содержательное общение со 
сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 
отношение к себе и другим. Положительное представление о своем 
возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически 
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 
попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе, 
соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 
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или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» 
непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 
приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 
взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 
взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем 
познает и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определенному 
знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает 
предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 
негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 
своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 
окружающих людей.  

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 
Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в 

школу, он должен многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы 
учиться там. В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут 
выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для школы, как 
нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития 
различных умственных способностей ребёнка, его возможности для обучения 
и приобретения необходимых навыков и знаний. К 6 годам малыш должен 
иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, 
живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. Его 
мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. 
Ребёнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления 
и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности 
и связи. Ребёнок уже способен воспринять количества и множества, он 
вычленяет образы, пытается проделывать в уме простейшие мыслительные 
операции. И хочет всё познать. Жажда к знаниям, один из важных 
компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок должен без какого –
либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 
объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая 
заданному образцу. Он должен уже интересоваться не только путями её 
выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою работу и 
контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и 
кратковременная, и долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок 
должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим 
запасом слов. Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания 
необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная 
интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками 
«зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 
социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в 
школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность 
поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, 
внимания, восприятия. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы  
                            Обязательная часть 

           В соответствии с ФГОС ДОО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
        Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
полугодия жизни), ранний (от 2 до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 5 
лет). 
 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
− интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

− стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно; 

− владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

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

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

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

− любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

16 
 



деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
− с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

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

 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;  

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

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
 

Планируемые результаты освоения Программы    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

    Ребенок проявляет чувство уважения и любви к членам своей семьи, 
родному дому, землякам, которые трудятся на благо родного города и 
страны, родному городу, родному краю.  

Ребенок стремиться участвовать в экологических акциях, мероприятиях, 
трудовых действиях по облагораживанию и озеленению участка детского 
сада.  

Ребенок проявляет интерес к краеведению, стремится узнавать новое о 
своей малой родине Кузбассе, участвовать в экскурсиях, создании 
экспозиций в мини – музее, рисовать, составлять коллажи на тему 
краеведения, с удовольствием включается в другую проектную деятельность.  

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 
Кемерово, природе Кемеровской области, истории родного края, о людях, 
прославивших Кузбасс. Может рассказать о своем родном городе, назвать 
его, имеет представление о государственной символике родного города 
Кемерово, Кузбасса.  

Ребенок имеет понятие о том, что такое «Красная книга Кузбасса», 
стремиться соблюдать правила поведения в природе. Знает представителей 
растительного и животного мира Кемеровской области.  

       Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 
правила поведения на дороге, в лесу, парке.  

    У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, владеет элементарными 
навыками письма и чтения.  
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Ребенок проявляет интерес к здоровому образу жизни, имеет 
представление об основах здорового образа жизни и стремиться следовать 
этим принципам. Ребенок с удовольствие занимается физическими 
упражнениями, играет в подвижные игры, выражает интерес к спорту.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.  Концептуальные основания такой оценки 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.   

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 
требованиям Стандарта) направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.   

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   
- не подлежат непосредственной оценке;   
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития воспитанников;   
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;   
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
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различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;   

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

– различные шкалы индивидуального развития ребенка.   
Система оценки качества реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей на уровне дошкольной 
образовательной организации обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

  - диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста, 
используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

- внутреннее  самообследование,  оценка,  самооценка 
дошкольной образовательной организации;   

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 
числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;   
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.   
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его родители и педагогический 
коллектив дошкольной образовательной организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.   
 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 
В основе реализации Программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.   
Содержание психолого-педагогической работы по указанным 

образовательным областям в обязательной части Программы соответствует: 
комплексной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др. 

 
Ранний возраст (1-3 года) 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

− дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
− дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
− дальнейшего развития игры; 
−  дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
−  

 В сфере развития общения со взрослым 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной 
активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 
комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 
и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 
благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 
таким образом, социальными компетентностями. 
 
В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному 
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 Организации, не предъявляя ребенку излишних 
требований. 

 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 
необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 
рядом с собой. 

 Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством 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. 
 
 
Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

− развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей. 

 
В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 
можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, песок и воду. 
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
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окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 
Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

− развития речи у детей в повседневной жизни; 
− развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
 
В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно. 

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 
 
В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

− развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
− приобщения к изобразительным видам деятельности; 
− приобщения к музыкальной культуре; 
− приобщения к театрализованной деятельности. 

 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 
по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 
переживаний ребенка. 
 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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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 дошкольном учреждении и в групповых 
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 
повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 
двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 
ребенка на музыку. 
 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 
Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

− укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; 

− развития различных видов двигательной активности; 
− формирования навыков безопасного поведения. 

 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 
образа жизни 

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 организуют 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 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
 

Дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

 Основные 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 взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения 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; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания 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 
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первичных представлений 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 
таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 
так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 
найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 
их выполнением.   
     Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 
предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 
природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 
деятельности в природе и становление экологически ориентированного 
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 
позитивного опыта общения с природой.  

     Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 
ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 
песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).   

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
используются парциальные программы:  

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

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. СПб.: 
Детство-Пресс, 2008. 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 
8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015.  

- Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 
возраста. – Ростов/д.: Феникс, 2008.  

- Программа по краеведению для детей старшего дошкольного возраста 
«Кузбасс – мой край родной», разработанная педагогами МБДОУ № 107 
«Детский сад общеразвивающего вида»  
 
Познавательное развитие (обязательная часть) 
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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 отношениях 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, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие 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 ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
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планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Ознакомление с природой и природными явлениями, в том числе с 
природой родного края. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений, понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Развитие познавательного интереса, математических представлений в 
игровой деятельности. Формирование основ универсальных учебный 
действий.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
используются парциальные программы и технологии:  

 
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 
детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2014.    

- Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 
Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014.   

- Скалон Т.А. Знакомим дошкольников с природой родного края. 
Учебно-методическое пособие. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно-
методический центр», 2013.   

- Скалон Т.А.. Экология для детей средней группы детского сада. 
Методическое пособие.  – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2010.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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Речевое развитие (обязательная часть) 
 

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 с 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.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  
        Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 
развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 
приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 
рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных 
произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 
картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 
использование их в своей речи.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей, освоение 
культуры речи, освоение литературных норм родного языка, умение 
использовать выразительные средства родного языка в различных условиях 
общения.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
используются парциальные программы и технологии:  
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- Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 5-6 лет: 
программа, методические рекомендации: конспекты занятий: игры и 
упражнения/ авт.- сост.: О.С. Ушакова, Е.М., Струнина. – М.: Вентана-Граф, 
2010.  

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия по развитию речи для детей 5-7 
лет. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия по развитию речи для детей 3-5 
лет. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

- Рудник О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Красильникова Л.В. Развитие речевой активности детей 6-7 лет. 
Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием 
серии «Книжки на вырост». – СПб.: ООО «ЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2012. 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 
7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.  

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2015.  

 
   
Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного, танцевального), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, танцевальной). 

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, 
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музыкальной, танцевальной); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.   

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной 
 восприимчивости, эмоционального  отклика  на  литературные, 
 музыкальные  произведения, хореографические этюды, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
танцевальному, 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 музыки. 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.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 
рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 
флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 
элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 
гуашью.  
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     Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.  

     Развитие активного восприятия музыки посредством использования 
музыкально фольклора, развитие музыкальных способностей (чувство ритма, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 
использования обрядовых песен, танцев, закличек.   

      Развитие музыкальных способностей детей на материале краеведения, 
знакомство с творчеством кузбасских композиторов. Приобщать детей 
дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций родного края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
используются парциальные программы и технологии:  
 
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 
дошкольного возраста (вторая младшая группа). – СПб.: изд-во 
«Композитор», 2000.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 
дошкольного возраста (средняя группа). – СПб.: изд-во «Композитор», 2000.  
Каплунова И., Новоселова И. Программа музыкального воспитания 
дошкольного возраста (старшая группа). – СПб изд-во «Композитор», 2000.  

- Каплунова И., Новоселова И. Программа музыкального воспитания 
дошкольного возраста (подготовительная группа). – СПб изд-во 
«Композитор», 2000.  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа. (Образовательная область «Художественно - эстетическое 
развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2016.   

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.  

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.       
Подготовительная группа. (Образовательная область «Художественно 
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эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2016.   

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 
пальчики». – ИД «Цветной мир», 2015. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 
– ИД «Цветной мир», 2015. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 
– ИД «Цветной мир», 2015. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 
– ИД «Цветной мир», 2015. 

 
Физическое развитие (обязательная часть) 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе плавание, и 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), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами нас суше и воде; 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, в том 
числе на воде, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях на суше и воде, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы родного края.  

Создание здоровьесберегающих условий организации 
образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 
значимости сохранения, укрепления физического и психологического 
здоровья и навыков здорового образа жизни.  

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются парциальные программы и технологии:  
 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 
лет. Программа «Старт». – М.: Гуманитар.  Издательство центр Владос, 2014. 

- Маханева М.Д «Воспитание здорового ребенка»: пособие для 
практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 
1997.  

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду с детьми 3-4 
лет. Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду /О.М. 
Литвинова. – Изд. 2-е. – Ростов и Дон: Феникс, 2010. 

-  Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 
для дошкольников: учебно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2010. 

- Сулим Е.В.  Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой 
стретчинг. - М.: ТЦ Сфера 2010. 
 
 

2.2 Описание вариативные формы, способов, методов и средств 
реализации Программы  
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В ДОУ используются современные методы и формы образовательной 
деятельности, а также способы и средства реализации Программы.  

При реализации Программы педагог:   
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;   

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 
детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  — 
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения) и 
самостоятельную деятельность детей;   

- ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

- создает развивающую предметно-пространственную среду;   
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 
воспитания и развития малышей.    

2-я младшая группа   
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 
отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.   

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 
молодец!»).   
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 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).   
 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 
заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 
негативизм и упрямство.   

 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 
играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 
детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 
(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 
слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).   

 Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. 
Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 
времени пребывания в детском саду.   

  Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 
именем. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 
развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 
каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 
ребенка).    

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности — 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. В играх дети 
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 
бытовые сюжеты (дочки-матери, врач и пр.).   Воспитатель привлекает 
малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 
имитационным играм, к парным поручениям.    Ежедневно в группе 
воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 
(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).   

 Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 
выбору и желанию детей.  
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 Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 
правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 
чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 
условием пробуждения сопереживания.   

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. 

  Основной образовательной единицей педагогического процесса 
является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
педагогом с целью решения задач развития и воспитания с учетом 
возрастных особенностей детей.   Планируя развивающую ситуацию, 
воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 
программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 
областей.   

 К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 
куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта 
проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем 
поведении, но и для решения других задач:   

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 
чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 
какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;   

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 
маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 
куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.;   

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для 
куклы Маши»;   

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот 
Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;   

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными 
произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 
услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с 
детьми в речевой или театрализованной игре.   

 Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые 
игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 
Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 
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интересных событий, проблемных ситуаций, игр-импровизаций, 
экспериментирования и разговоров.  

 Средняя группа   

 Детям исполнилось четыре года.  Возросли физические возможности 
детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 
средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 
заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.   

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 
возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, переключает 
его внимание на более спокойное занятие. У детей активно проявляется 
стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 
результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 
для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. 
Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 
договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.   

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем 
или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти 
себе в группе друзей. Это может привести в дальнейшем к личностным 
деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины 
и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.   

 Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 
наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 
взрослого.  

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 
анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 
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сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).   

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 
широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 
этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 
значительно различаться у детей. Поэтому если для одних детей будет 
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 
необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 
одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных 
темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 
младшего возраста, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают 
отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.   

 Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 
Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому 
построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать 
в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 
познавательных.  

 Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 
передает их детям. В обстановке игры своим примером воспитатель 
показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 
помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной 
и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 
детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 
кабинета врача).   

 Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 
они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для 
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 
образов животных, людей, сказочных путешествий.   

 Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей.   У детей этого возраста наблюдается 
пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют 
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многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 
делает что-то неправильно. Главное для воспитателя — предвидеть поступки 
детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 
Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 
личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 
предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив 
попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 
девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 
внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 
управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с 
удовольствием проезжает, не задев домика.   

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, 
а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным 
к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 
действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать 
на положительные действия.   

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 
внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 
изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 
людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 
конструируют, занимаются аппликацией.  Взаимодействуя с дошкольниками, 
воспитатель использует несколько педагогических позиций:   

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 
найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);   

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);   
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не 

получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в 
этом?»).   

 Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 
мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 
встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 
дня.   

 Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 
музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются 
также вечера досуга, свободные игры по выбору детей. 

  Старшая и подготовительная группы   

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 
в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 
механизмы деятельности и поведения.   
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 Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии 
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 
потребностей дошкольников:   

— потребность в положительных эмоциональных контактах с 
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;   

— потребность в активном познании и информационном обмене;   
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;   

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками;   

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников.   

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 
прочитывать эмоции, побуждает детей замечать состояние окружающих 
людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 
и готовность помочь.   Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо 
заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 
людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 
(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 
разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 
или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 
культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 
обращаются к «Правилам дружных ребят».   В старшем дошкольном возрасте 
значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна 
вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 
игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 
ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 
темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 
агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу 
„Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 
получает отражение в играх на школьную тему.   

 Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 
тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 
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познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной и др. Для 
детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 
придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 
возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-
самоделок, деталей костюмов и пр.).   В общении со сверстниками 
преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от 
двух до пяти человек. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 
лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
поменяться), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 
видам игр.   

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 
ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 
появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 
Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.   

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 
суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих 
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития.   

 Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 
предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-
оценочные умения.   

 Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 
становления основных компонентов школьной готовности: развития 
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 
здоровья будущих школьников.   Воспитателю следует особо подчеркивать, 
какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно 
они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, 
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недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 
вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 
научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 
полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 
быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать 
свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 
самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 
полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.   

 Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 
с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, 
условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его 
сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 
люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 
эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 
фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 
газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 
делятся впечатлениями.   Развиваются продуктивное воображение, 
способность воспринимать и воображать на основе словесного описания 
различные миры, например, космос, космические путешествия, замок 
принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 
рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников. Дети с 
удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 
содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 
гордятся своими успехами.   

 Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 
развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 
используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 
логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 
классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 
природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 
шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 
проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.   

 Детское экспериментирование важно не только для развития 
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 
формирования самостоятельности, целеполагания, способности 
преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 
осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 
познания внутренних связей и отношений.   
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 Эффективным средством развития познавательных интересов является 
создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 
тему для интересного разговора. В таком музее дети не просто пассивные 
созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 
совместной работы воспитателя, детей и их родителей.   

 Развитию познавательных интересов способствует использование 
метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки. Воспитатель расширяет возможности познания 
родного города, края, страны: в группу вносится герб города, в котором 
живут дети, герб и флаг России, вешается карта с местонахождением 
детского сада и тех мест, в которых дети побывали вместе с родителями, а 
рядом крепятся фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми делаются 
макеты, отражающие содержание, с которым они знакомятся: север страны, 
природа Центральной части России и т. п.   

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 
форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 
областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 
характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 
Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 
занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 
овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа 
на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.   

 Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. 
Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В 
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 
прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 
действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 
практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 
рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 
выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

45 
 



понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 
ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 
Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 
детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 
ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.   
 Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 
выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 
для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-
нравственного развития старших дошкольников.   

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 
условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 
воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 
развивает активную монологическую и связную речь детей.  

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 
Организация логопедического пункта в ДОУ 

 
Логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении 

организуется для оказания коррекционно-развивающей помощи детям 
дошкольного возраста, имеющим нарушения в развитии устной речи. 
Цель логопедического пункта - исправление дефектов речи у детей и 
проведение профилактической работы в ДОУ по предупреждению речевых 
нарушений. 
Задачи: 

1. Обеспечить диагностическую и коррекционную помощь в преодолении 
фонетических и фонематических недостатков речи; предупреждении 
нарушений чтения и письма; 

2. Обеспечить специализированную консультативную помощь родителям 
(законным представителям) детей с нарушением речи. 

Учитель-логопед в своей работе руководствуется программно-
методическими и нормативными документами, утвержденными 
Министерством образования Российской Федерации, Департаментом 
образования и науки Кемеровской области, Администрации города. 

Организуя работу логопедического пункта ДОУ учитель – логопед 
проводит диагностическое обследование детей, выявляя нарушения речи у 
детей, составляет индивидуальный план коррекционной работы, в 
соответствии с которым проводит коррекционную работу, организует 
консультативную и профилактическую работу с родителями и педагогами. 
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Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется по приказу 
заведующего, на основании решения ПМПК ДОУ. Комплектование детей на 
коррекционные занятия проводит учитель – логопед ДОУ по результатам 
обследования детей в начале и в конце учебного года. При зачислении 
учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. 
В первую очередь зачисляются дети старшего дошкольного возраста, 
имеющие нарушения устной речи, препятствующие их успешному освоению 
общеобразовательной программы. Дети с общим недоразвитием речи, 
задержкой речевого развития в логопедический пункт не зачисляются. 

Зачисление детей в логопедический пункт производится также в 
течение всего учебного года. Логопедические занятия проводятся с 16 
сентября по 25 мая как в часы, свободные от непосредственно 
образовательной деятельности, так и вовремя ее проведения. Учитель-
логопед берет детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и 
музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 
подгруппе. Основной формой коррекционной работы в логопедическом 
пункте являются индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых 
занятий определяется тяжестью нарушения развития речи.  

Подгрупповые занятия проводятся: 
- с воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи – не менее 2-3х раз в неделю; 
- с воспитанниками, имеющими фонетический дефект – не менее 1-2 

раз в неделю; 
- с воспитанниками, имеющими заикания – не менее 3х раз в неделю. 
Индивидуальные занятия проводятся: 
Не менее 3х раз в неделю с воспитанниками, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, дефекты речи, обусловленные 
нарушением строения и подвижности органов артикуляционного аппарата 
(ринолалия, дизартрия); 

2 раза – с фонетическим недоразвитием речи. 
По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 
произношения. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет - 25-30 минут, 
индивидуального – 15-20 минут. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 
речевых нарушений, индивидуально-личностных особенностей детей, 
условий воспитания в ДОУ и семье и составляет: 

- 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом; 
- 1 год – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 
- 1-2 года – для детей с заиканием. 
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 
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Темы занятий и учет их посещаемости отражаются в Журнале 
посещаемости логопедических занятий. Учитель-логопед ведет календарно-
тематическое планирование. 

 

 
 

         
 

2.4 Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов   
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. 

 Главными задачами образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 
и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое.     

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
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содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего Сан ПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
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в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 
отрезок времени, включает:  

− наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  
− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

− экспериментирование с объектами неживой природы;  
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
− свободное общение воспитателя с детьми.  

 
Культурные практики 
      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
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воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
       Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра -  драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
       Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
       Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
      Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
-форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
      Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 
       Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 
 
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:   

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;   

- развивающие и логические игры;   
- музыкальные игры и импровизации;   
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;   

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.   
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:   

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;   

- создавать условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; поощрять детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу;   

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка.   
 

2-я младшая группа 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

 Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов.   

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.   

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.    

Средняя группа   

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
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детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

 Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 
равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 
детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 
доверие дошкольников к взрослому.   

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 
воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По 
мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 
большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 
действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает.   

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 
их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.   

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — 
в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 
умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 
группе детского сада.   
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 
этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 
меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 
должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 
дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 
останавливаться, а продвигаться дальше.   

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 
устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 
Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.   

 Старшая и подготовительная группы   
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 
«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 
же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
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помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.   

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 
связывают это с проявлением кризиса семи лет.   

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах.   

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты.   

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.   

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей.   

В группе появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности: новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 
космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Можно ли найти другое 
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решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.   

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.   

 
 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

В каждой возрастной группе существуют свои особенности 
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.   

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 
в детский сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога 
— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 
ребенка, показать их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 
знакомит родителей с особенностями детского сада, своеобразием режима 
дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 
работать с их детьми.   

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями младших дошкольников   
1. Познакомить родителей с особенностями развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.   
2. Помочь родителям в укреплении здоровья ребенка, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.   

3. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах.   

4. Совместно  с  родителями  способствовать  развитию 
 детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 
развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире.   
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.   

Направления взаимодействия педагога с родителями   
Педагогический мониторинг В ходе организации педагогического 

мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие 
семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 
методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 
ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 
общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.   

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний 
и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели:             

- эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно);   

- эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, раздраженно);   

- особенности  взаимодействия  взрослого и  ребенка  в 
общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 
занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению;  

- особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 
принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.   

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.   

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 
воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 
может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 
воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Портрет 
моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить 
проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, 
что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей.   

 Педагогическая поддержка   
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для 
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 
детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 
бытовых процессах.   
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Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 
совместные формы взаимодействия с родителями.   

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 
ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 
которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 
игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 
интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой 
и песком, слепить мячик из пластилина.   

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 
близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 
деятельности.   

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».   
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 
компетентности. Это знакомство с материалами информационных 
бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов, 
участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 
ребенка».   

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой).   

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование 
родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, 
компетентной позиции родителя.   

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 
темы для педагогического образования родителей группы, например, 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как организовать семейный 
досуг».  

В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?» 
воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 
сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.   

 Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится 
активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от общения со своим ребенком.   

Сплочению родителей и педагогов способствует совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 
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малыши, полюбуйтесь от души», «У нас в семье праздник». Например, 
совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот 
какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий 
детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 
общих делах и увлечениях.   

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 
сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.   

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни 
имеет свои особенности.   

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 
переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 
потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 
проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 
(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 
информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие.   

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 
год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 
учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.   

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:   
1.Развитие детской любознательности.   
2.Развитие связной речи.   
3.Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.   
4.Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

дружеских взаимоотношений.   
5.Воспитание  уверенности,  инициативности дошкольников  в 

детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.   
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников   

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 
пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 
психического развития.   

2. Поддерживать интерес родителей к развитию ребенка, умения 
оценить особенности его социального, познавательного развития.   

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом 
приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 
правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.   

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 
ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.   
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 
семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 
сравнивать, группировать, развития его кругозора.  Помочь родителям 
развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.   

6. Совместно с родителями развивать положительное отношение 
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг. Продолжая изучение особенностей 

семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного 
воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 
отношений в разных семьях, изучает удовлетворенность родителей 
совместной деятельностью с педагогом.   

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей 
«Семейное воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».   

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 
педагогу помогают беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 
Захаров), диагностическая игра «Почта».   

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 
воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом».   
Педагогическая поддержка. В средней группе воспитатель не только 
стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 
способствует сплочению родительского коллектива группы — 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами. Для того 
чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 
сплотить родительский коллектив, можно предложить родителям вместе с 
детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем 
отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, 
педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых 
газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «Выходной, выходной мы 
проводим всей семьей.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 
эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 
семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации 
детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 
мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 
которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого 
похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше 
красных (округлых, деревянных) предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, 
холодно ли на улице?».   
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Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у 
родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 
хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 
образовательных запросов педагог использует разные формы: творческие 
мастерские, психолого-педагогические тренинги и др.   

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 
потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 
этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький 
капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».   

 Совместная деятельность педагогов и родителей. В средней группе 
педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений 
между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 
праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник 
для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах 
родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 
выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 
читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 
занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-
своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.   

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 
решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 
ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать 
чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 
своих близких.   

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с 
близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как:   

 «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 
бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 
рассказывают истории о своем детстве);   

«Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 
которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 
группе).   

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель 
помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 
позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре.   

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 
необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 
внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: 
«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной 
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бабушки сегодня день рождения», предлагая дошкольникам проявить 
внимание и всем вместе позаботиться о старших.   

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 
потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 
разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 
участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 
«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны».   

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 
них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 
детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как 
многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 
гордятся своими близкими.   

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 
на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 
родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 
детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.   

Кроме того, период старшего дошкольного детства связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 
в школу, определением совместных с педагогом условий для подготовки к 
школе каждого ребенка.   

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников   
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности.   

2. Способствовать укреплению физического здоровья 
дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической 
направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.   

4. Познакомить родителей с условиями развития интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.   

5. Включать родителей в деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд в природе), ответственности, стремления довести начатое дело до 
конца.   
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе.    

 
Направления взаимодействия педагога с родителями   
Педагогический мониторинг. В старшей группе, учитывая 

формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится 
учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, 
анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное 
творчество ребенка в семье и детском саду». Такие методы позволяют 
выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 
родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 
конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского 
сада. В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 
характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 
семейного воспитания.  

 Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 
проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя 
семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», 
диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. 
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная 
беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики 
Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 
взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.   

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 
ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 
сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.   

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 
методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 
Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 
позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 
лучше отдавать ребенка в школу. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогическая поддержка. В старшем дошкольном возрасте для 
удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей 

65 
 



педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, 
видеосалоны, творческие гостиные.   

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает 
их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 
стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 
ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 
понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 
детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 
заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: «Это было недавно, это 
было давно...»   

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии 
прадедушек и прабабушек воспитанников могут быть собраны рассказы об 
их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 
буднях. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей 
группы. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 
совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 
город наш», «Рождественская открытка».   

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 
городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их 
с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, 
память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше 
запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, 
что это».   

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 
мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 
профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 
путешествиями по родной стране и другим странам мира.   

Педагогическое образование родителей. Осуществляя педагогическое 
образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 
родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 
взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права 
ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 
детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 
образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 
помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 
реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов.   
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В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 
поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании 
(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 
рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из 
частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам.   

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему 
дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 
воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 
Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 
педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов 
«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».   

Совместная деятельность педагогов и родителей. Опираясь на интерес 
к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 
взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 
встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 
гостиных.   

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 
старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 
проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка 
моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 
«Энциклопедия городов российских». Такие проекты не только объединяют 
педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, 
вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 
целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.   

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 
дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 
внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.   
  Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 
имеет ту особенность, что дети готовятся стать школьниками.  

           Воспитатель продолжает активно вовлекать родителей в совместные с 
детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 
взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 
процессе организации разных форм детскородительского взаимодействия 
воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников   
1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.   
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка.   

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.   

4. Помочь родителям создать условия для развития 
организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 
в совместной с родителями деятельности.   

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 
воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

  
Направления взаимодействия педагога с родителями   
Педагогический мониторинг. В подготовительной к школе группе 

многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику 
результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. В 
ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 
взаимодействии с ребенком.   

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 
подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 
комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности 
родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 
использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы 
готовы быть родителем.  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 
родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к 
школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.   

 Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогическая поддержка. В завершающий период дошкольного 

образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка 
к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и 
взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с 
родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи 
детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со 
способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует 
детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 
родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 
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деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, 
поощрять его инициативу.   

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 
наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у 
ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 
застенчивого ребенка», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 
„школьный стресс“ и как его преодолеть».   

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 
воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 
«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 
развитие познавательной сферы ребенка «Кто больше назовет предметов на 
букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 
результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 
возможностях познавательного развития будущего школьника 
информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 
играя», «Как научить ребенка запоминать».   

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 
совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 
дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 
разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 
играх, сказках). Такие проекты помогут показать детям возможности 
совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, 
возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.   

Педагогическое образование родителей. Познакомить родителей с 
содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 
способствовать развитию родительской ответственности в процессе 
подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 
школьному обучению поможет организация образовательной программы для 
родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует 
тематические встречи для родителей, например, «Что такое готовность к 
школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как 
не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».   

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям 
найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 
самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к 
уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить 
правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.   
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Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 
родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных 
интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные 
традиции.  Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог 
опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 
детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 
самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 
«Зимние забавы», включает их в совместные с дошкольниками дела, 
направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
«Поздравляем ветеранов».   

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 
инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 
педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Много 
профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации 
проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям 
вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 
запомнилось, какие сувениры они привезли на память.   

Итоговой формой взаимодействия с родителями становится фестиваль 
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 
различных видах совместной детско-родительской деятельности: 
художественной, литературной, познавательной, музыкальной.  

  
В части, реализуемой участниками образовательных отношений 

ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 
родителями (законными представителями) следующим образом:  

- родители участвуют в работе Педагогических советов;  
- функционирует родительский комитет;  
- для родителей организованы консультации специалистов и 

медицинских работников, воспитатели 3-4 раза в год проводят 
родительские собрания по актуальным вопросам развития и воспитания 
детей, два раза в год проводится общее родительское собрание;  

- организуются традиционные выставки совместного творчества детей, 
родителей и педагогов;  

- действует сайт ДОУ, на котором родители получают информацию о 
мероприятиях, проводимых в детском саду, а также могут высказать свои 
замечания, предложения.  
 

 
Модель взаимодействия семьи и ДОУ в течение учебного года 
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Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности.  

∗ социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

∗ беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
∗ наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
∗ анкетирование; 
∗ проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование 
родителей 

* наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
* памятки; 
*консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
* распространение опыта семейного воспитания; 
* родительские собрания; 
∗ личные беседы; 
∗ общение по телефону; 
∗ индивидуальные записки; 
∗ официальный сайт ДОУ; 
∗ общение по электронной почте; 
∗ объявления; 
∗ фотогазеты и др. 

Консультирование 
родителей 

консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 
обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
∗ Педагогические гостиные; 
∗ Семинары-практикумы; 
∗ Мастер-классы; 
∗ Приглашения специалистов; 
∗ Официальный сайт Организации; 
∗ Творческие задания; 
∗ Тренинги; 
∗ Папки-передвижки; 
∗ Папки-раскладушки. 

Совместная 
деятельность 
МБДОУ и семьи 

∗ Дни открытых дверей; 
∗ Дни здоровья; 
∗ Недели творчества 
∗ Организация совместных праздников, развлечений; 
∗ Встречи с интересными людьми; 
∗ Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности; 
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∗ Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
∗ Семейные фотоколлажи; 
∗ Субботники; 
∗ Досуги с активным вовлечением родителей. 

 
 
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников: 

− Сформированность у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности; 

− Овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

− Формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением. 

 
2.7 Иные характеристики содержания основной 

образовательной Программы дошкольного образования 
 

В данном разделе описаны особенности психолого-педагогической 
поддержки детей 2-3 лет в адаптационный период, взаимодействие с 
социальными партнерами по преемственности между детским садом и 
школой.  

 
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 
         Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с 
детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 
положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, 
если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и 
естественно. 
          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 
развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 
условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 
напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 
развития. 
         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 
эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 
привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 
напряженностью, раздражительностью. 
      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 
детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 
сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 
привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 
снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 
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жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 
инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс 
адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 
индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 
которая окружает ребенка. 
       Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 
градации лежат такие показатели, как: 

− быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
− проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
− наличие интереса к предметному миру; 
− частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 
Основными критериями, влияющими на характер адаптации 

ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают 
следующие. 
 
         1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 
был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 
он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 
справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 
семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 
привыканию ребенка к детскому саду. 
         2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 
возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 
кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 
потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 
наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 
привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 
начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 
воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 
Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 
Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 
малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 
        3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 
окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 
ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 
активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 
семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 
испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 
малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 
обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 
значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 
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         4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 
возраста является благоприятным для развития положительного отношения 
малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 
контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 
желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 
тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 
 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 
раннего возраста к условиям детского сада 

 
       Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 
Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 
обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 
необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 
дома. В процессе беседы педагог получает полную информацию о ребенке: 

− об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесенных заболеваний; 

− о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 
людей; 

− о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 
сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 
одевается и т. д.); 

− о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 
готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 
взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с 
игрушками. 

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 
можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 
приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 
действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 
посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 
обстановке группы, поиграть в игрушки. 
       Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые 
дни посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии 
мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. 
Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для 
малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 
процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 
познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 
тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую 
игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложить 
малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 
там какую-то вещь «пожить». 
       В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 
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удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка 
на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то 
помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 
использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 
небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 
развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 
игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 
что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 
самочувствие ребенка. 
        В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 
важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 
полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 
социальным условиям. 

Взаимодействие ДОУ с соцпартнерами  

Детский сад находится в благоприятном социально-культурном 
окружении.  В шаговой доступности находятся театры, музеи, 
общеобразовательные школы, библиотеки, музыкальные школы, учреждения 
дополнительного образования.  

  Направления 
сотрудничества  

Организации 

Организационное   Управление образования администрации города 
Кемерово»                  

Повышение   
квалификации 
кадров  

ГОУ ДДПО (ВПО) КРИПКиПРО, МБОУ «Научно-
методический центр» г. Кемерово, районные и 
городские методические объединения педагогов, 
опорно-методические площадки             

Оздоровление  Плавательный бассейн «Лазурный», Стадион Химик, 
спортивный комплекс «Кузбасс»  

Медицина  Детская городская поликлиника №1  

Культура   Областной театр кукол имени А. Гайдара, Областной 
драматический театр, Областной музыкальный театр 
им. Боброва, Областная Филармония им. Штоколова, 
Областная библиотека им. А. Гайдара, областная 
научная библиотека им. Федорова, 
Дом детского детей Центрального района                                      

Естественно-
научное   

Краеведческий музей Кемеровского государственного 
университета   

Обмен опытом  МАДОУ № 97, 141, МБДОУ № 38, 155  
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В ходе предшкольной подготовки детей детский сад тесно 
взаимодействует с педагогами ГБОУ СОШ № 84, которая находится в 
шаговой доступности от учреждения.  

Алгоритм взаимодействия детского сада и школы   
 

Месяц  Формы 
взаимодействия  

Цели   Сроки  Ответственный  

Сентябрь  Посещение школьной  
линейки 1 сентября  

 Знакомство 
школой  

со  1 
сентября  

Воспитатели 
подготовительной 
группы  

Октябрь  Совместное 
заседание МО 
учителей начальных 
классов и 
воспитателей 
подготовительных 
групп.   

Выработка 
единых 
требований по 
подготовке к 
школе  

 

1 неделя 
октября  

Старший 
воспитатель  

Октябрь  Совместное 
проведение 
родительского 
собрания с 
учителем и 
психологом 
начальной школы в  
подготовительной 
группе   

Информирование 
родителей о том, 
что такое 
подготовка 
ребенка к школе  

4-я 
неделя 
октября  

Старший 
воспитатель  

Сентябрь 
Май  

Педагогические 
наблюдения за 
уровнем готовности 
детей к школе  

Своевременная 
помощь детям в 
подготовке к  
школе  

В 
течение 
месяца  

Воспитатели  

Январь-  
Февраль  

Индивидуальные 
консультации 
педагогов по 
вопросам 
подготовки детей к 
школе  

Помощь семье в 
подготовке детей 
к школе  

В 
течение 
месяца  

Воспитатели  

Май  Заключительное 
анкетирование 
родителей об уровне 
работы  по  
преемственности 
между ДОУ и 
школой  

Анализ  итогов 
работы  

3 неделя  Старший 
воспитатель  
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2.8 Вариативные формы, способы и средства реализации программы 
 

Вариативная часть по образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности. Для реализации деятельности по 
данному направлению в ДОУ реализуются следующие программы и 
технологии: 

 
1. Дополнительная программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и 
составляет единое образовательное направление по сохранению и 
укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного 
возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 
деятельности. 
     2. Программа «Мы живем в России!» (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.) 
Программа направлена на гражданско-патриотическое воспитание детей и 
формирование нравственно-патриотических чувств. Предполагает 
интегративный подход – включение содержания программы во все виды 
детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую. При этом 
использование принципа интегративности позволяет в полной мере решать 
задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания. 
   
    3. Программа обучения детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения «Светофор» (Данилина Т.И.). Целью данной 
программы является формирование навыков безопасного поведения на 
дорогах. Предназначена для детей 3-7 лет. 
Задачи: - создать условия для сознательного изучения детьми Правил 
дорожного движения; 
               -  развивать у детей умение ориентироваться в различной 
обстановке; 
              - вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 
дорогах; 
             - воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 
Вариативная часть по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности:  
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1. Программа «Юный эколог», (автор С.Н. Николаева). Программа 
направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - 
шести лет в условиях детского сада. Экологическая культура 
рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и 
объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала, основывается на чувственном 
восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 
элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

 
2. Программа математического развития детей «Математика от 

трех до семи» (авторы З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе) представленной 
системе работы с детьми свойственна развивающая направленность, 
которая способствует проявлению и становлению интереса к познанию, 
выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений 
окружающего мира; обогащает ребенка, выявляет его индивидуальные 
возможности и уровень развития. 

 
3. Парциальная программа «Математика в детском саду» (автор 

В.П. Новикова) направлена на развитие у детей дошкольного возраста 
математических представлений в соответствии с их возрастными 
возможностями и основными принципами развивающего обучения. 
Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 
способствуют не только овладению математическими знаниями, но и 
общему интеллектуальному развитию. 

 
     

Вариативная часть по образовательной области  
«Речевое развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами 
дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности: 

1. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (старшая группа). Т.Б. Филичева, 
Чиркина Г.В., 1993 г. Программа предназначена для детей пятилетнего 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

 
     2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (седьмой год жизни), Каше Г.А., 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 1986 г. Данная программа предназначена для 
коррекционного обучения детей шестилетнего возраста с нормальным 
слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

 
 

Вариативная часть по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Вариативная часть определяется реализуемыми программами 
дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности: 
 
       1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). Программа определяет новые 
ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей и направлена на 
приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
 

2. Авторская программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыковой). Программа 
представляет оригинальный вариант базисного содержания и специфических 
задач эстетического развития средствами разных видов изобразительной 
деятельности. 

 
3. Авторская дополнительная образовательная программа по 

изобразительной деятельности «Веселый карандаш» для детей 3-7 лет 
(С.А. Анорина). Цель программы – формировать художественное мышление 
и нравственные черты личности через различные способы рисования. 
Программа включает следующие задачи: 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам, желание 
пробовать, экспериментировать, используя в своих работах различные 
материалы и технику исполнения; 
     -  помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 
непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 
способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 
цветовой гаммы рисунков и др. 
 

4. Программа музыкального воспитания «Ладушки» (И. Каплунова, И. 
Новоскольцева) Основными задачами музыкального воспитания являются: 

− развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; 

− формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры. 

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального 
воспитания, от значимости используемого репертуара, методов и приемов 
обучения, форм организации музыкальной деятельности. 

 
5. Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова Цель 

программы – формирование основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 
методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 
культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 
индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 
взаимосвязанную со всей воспитательно - образовательной работой детского 
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сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до 
пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на 
использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов 
мировой музыкальной классики.  Основной принцип программы – 
тематический. 

 
 

Вариативная часть по образовательной области  
«Физическое развитие» 

  Вариативная часть определяется реализуемыми программами 
дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности:  

1. Программа «Старт» Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет 
(Л.В Яковлева, Р.А. Юдина). Программа направлена на всестороннее 
развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания 
ребенка на основе его психофизиологических особенностей и природных 
двигательных задатков. Задача данной программы – научить каждого ребенка 
самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя выработанную 
двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды спорта.  

 
2. Авторская программа «Солнышко твоего здоровья» (авторы 

коллектив МБОУ № 107). Программа направлена на сохранение и 
укрепление здоровья дошкольников. Данное направление предполагает 
комплекс мер, воздействующих на организм ребенка с целью укрепления и 
сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья каждого ребенка, учет 
и использование особенностей его организма. 

 
3. Авторская дополнительная образовательная программа «Ритмика» 

(автор С.М. Бородич). Результатом в освоении данной программы является 
развитие у детей музыкального чувства ритма, танцевальных движений, 
образов, ориентация обучающихся в пространстве, развитие мышечного 
чувства и формирование художественно-творческих способностей 
обучающихся. Реализация программы способствует укреплению здоровья 
детей, их правильному физическому развитию, выработке двигательных 
умений и навыков, формированию коммуникативных умений. 

 
4. Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» (Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.). 

Основной целью программы является содействие всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Исходя 
из целей программы предусматривается решение следующих задач для детей 
3-7 лет: 

- укрепление здоровья; 
- совершенствование психомоторных способностей дошкольников; 
- развитие творческих и созидательных способностей занимающихся. 
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2.9. Педагогическая диагностика  
(мониторинг) 

В ходе образовательной деятельности с детьми, педагог выстраивает 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 
Реализация Программы предполагает проведение педагогической 
диагностики для оценки динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений. Такая оценка производится для определения 
эффективности педагогических действий лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 
основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 
учреждении определяет использование им преимущественно 
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 
ситуации. Инструментарий для педагогической диагностики – 
индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
− игровой деятельности; 
− познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

− художественной деятельности; 
− физического развития. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изучение: 
     -  деятельностных умений ребенка 
     -  интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
     -  личностных особенностей ребенка 
     -  поведенческих проявлений ребенка 
     -  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
     -  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
 
Принципы педагогической диагностики: 
Принцип объективности означает стремление к максимальной 
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 
предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

→ Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых; 
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→ Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
→ Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
родителей; 
→ Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики; 
→ Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 
том, чтобы:  

→ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития; 
→ учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;  
→ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 
могут нанести ущерб испытуемому. 
Этот принцип раскрывается:  

→ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 
→  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
→  в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
→ во взвешенности и корректном использовании диагностических 
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 
становления. 
 
Этапы проведения педагогической диагностики: 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 
(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 
любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 
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особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 
педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 
вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 
основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 
результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 
сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 
прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 
или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 
лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 
диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 
нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 
и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 
быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 
направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 
воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 
основными методами выступают включенное наблюдение и 
нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 
диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
      Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 
необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 
диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 
диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 
     Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 
того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 
результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 
нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 
определяются причины такого проявления диагностируемого качества.      
       Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 
результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 
изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 
анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 
Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 
программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 
индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 
и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 
потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 
     Четвертый этап – интерпретация данных. 
      Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 
понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 
количественные показатели обладают возможностью их различного 
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толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 
такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 
детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 
детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 
хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 
полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 
      Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 
актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 
целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 
обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 
развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 
ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 
ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 
всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 
этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 
открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 
сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 
из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 
полноценной, богатой, неповторимой. 
 
Методы педагогической диагностики: 
        Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 
техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 
регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 
(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 
предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 
деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 
единообразия проведения обработки и представления результатов 
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 
позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 
сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 
качественно сравнивать полученные результаты. 
        Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 
детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 
особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 
поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 
ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 
своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 
далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 
трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 
наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 
побочных факторов на результаты диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и 
мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения 
педагогической диагностики преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
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дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 
промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным 
ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в 
следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению 
педагогической диагностики является использование только тех методов, 
применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 
оптимальные сроки. Данные о результатах наблюдений заносятся в 
диагностическую карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма 
протокола используется в соответствии с реализуемыми программами по 
всем образовательным областям. В ходе педагогической диагностики 
заполняется итоговый протокол. Педагог оформляет аналитическую справку 
в целях оптимизации работы с группой. По результатам диагностики 
составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
        1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
        2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на 
относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, 
способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 
готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 
развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе.  

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды  

  
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это 
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условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 
ней говорят, как о важном факторе формирования личности — 
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. 
Шацкий и др.).   

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом.   

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
организации должна быть:   

- содержательно-насыщенной, развивающей;   
- трансформируемой;   
- полифункциональной;   
- вариативной;   
- доступной;   
- безопасной;   
- здоровьесберегающей;   
- эстетически-привлекательной.   
Подробный перечень материалов и оборудования для оснащения 

помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) 
содержится в Паспорте помещения и обновляется ежегодно в соответствие с 
особенностями группы.   

Основные принципы организации среды   
- Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения 

должно  быть безопасным,  здоровьесберегающем,  эстетически 
привлекательным  и развивающим.   

- Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста разевающий эффект.   

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.   

- В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.   

- В групповой комнате необходимо создавать условия для 
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 
свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.   

- В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 
стулья.   

- Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом.   

-Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).   

- Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 
детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

- Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.   

 
В качестве центров развития выступают:   
• уголок для сюжетно-ролевых игр;   
• уголок ряженья (для театрализованных игр);   
• книжный уголок;   
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• зона для настольно-печатных игр;   
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);   
• уголок природы (наблюдений за природой);   
• спортивный уголок;   
• уголок для игр с водой и песком;   
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности.   

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 
ящик с полифункциональным материалом и т. п.).   

 
 
 
 

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
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Музыкально- 
спортивный зал  

Утренняя гимнастика  
Музыкальные занятия 
Физкультурные занятия  
Досуговые мероприятия  
Праздники  
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей.  
Мероприятия для воспитателей.  
Общие собрания сотрудников.  

Музыкальный центр 
 Пианино  
Детские  музыкальные 
инструменты  
Различные виды театра, 
ширмы, декорации для 
театрализованных 
представлений.  
Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия.  
Шкаф   муз. руководителя.  
Пособия  музыкально- 
дидактические,  игрушки, 
атрибуты для музыкальных и 
подвижных игр.  

Логопедический 
кабинет  

Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия с детьми. 
Консультации с воспитателями и 
родителями.  
Диагностические мероприятия с 
детьми.  

Шкафы для пособий, 
литературы и документации 
учителя-логопеда, шкафы для 
дидактических игр и игрушек 
с детьми, столы и стулья для 
детей, зеркало большое и 
индивидуальные зеркала для 
детей, лампа над зеркалом, 
логопедический 
инструментарий, материал для 
обработки логопедического 
инструментария, компьютер, 
принтер.  
Средства обучения и 
воспитания детей: игрушки, 
кукольный театр разных  

 
  видов, дидактические игры и 

пособия, дидактический и 
наглядно-дидактический 
материал, дидактическое 
пособие для развития 
фонетического слуха, 
сенсорного развития и т.п.  
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Методический кабинет  Кабинет для работы педагогов  
ДОУ  
Подбор материалов, литературы, 
консультации, работа за 
компьютером, распечатка 
необходимой для  работы 
документации и т.д.  

Мебель: шкафы для 
литературы, дидактические 
пособий и материалов, стол 
компьютерный и стол для 
работы педагогов, стулья, 
информационные стенды,   
Компьютер, 2 принтера, 
брошюровщик, ламинатор.  
Библиотека методической 
литературы, наглядно-
дидактические и учебно- 
дидактические пособия, 
библиотека художественной и 
научно-популярной  
литературы для детей, 
дидактические игры, 
картотеки и т.п.  

Медицинский кабинет  
  

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей. 
Консультативно- 
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ. 
 Вакцинация детей и 
сотрудников.  
Изоляция заболевших в течение 
дня детей.  

Изолятор  
Процедурный кабинет  
Медицинский кабинет  

Коридоры ДОУ  
  

Информационно- 
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ   и 
родителями.  

Стенды для  родителей, 
визитка ДОУ.  
Стенды для сотрудников   

Участки  
  

Прогулки, наблюдения 
Игровая деятельность  
Самостоятельная  двигательная 
деятельность   
Трудовая деятельность.  

Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп. 
Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.  
Физкультурная площадка.  
Огород, цветники.  

 
Физкультурная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия,  
праздники  
 
 

Спортивное оборудование  
Оборудование для спортивных 
игр  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  
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Центр развития 
«Физкультурный уголок»  

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности.  

 Оборудование  для  ходьбы,  
бега, равновесия для 
бросания, ловли  
  Для ползания и 
лазания   
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
Нетрадиционное 
физкультурное оборудование  
Массажные  коврики  и 
дорожки.  

Центр развития  
 «Уголок природы»  

Расширение 
опыта,  его  
трудовой 
деятельности 
  

познавательного 
спользование  в  

  

Календарь природы   
Комнатные  растения  в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями Сезонный 
материал  
Стенд  со 
 сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику Макеты  
Коллекции  
Гербарии Литература   
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы    
Материал  для  проведения 
элементарных опытов  
Обучающие и дидактические 
игры по экологии  
Инвентарь   для трудовой 
деятельности  
Природный   и бросовый 
материал.  
Оборудование для проведения  
опытов  

Центр развития  Расширение   
познавательного сенсорного  
опыта  детей  

Дидактический материал по 
сенсорному развитию.  

 
 «Уголок развивающих 
игр»  

 Дидактические игры.  
Настольно-печатные игры.  
Познавательный материал.  
Материал  для  детского 
экспериментирования.  
Детская  научно-
популярная литература.  
Картотеки   (опытов,  
мнемотаблица, стихов и т.д.)  
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Центр развития  
 «Конструирование»  

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца  

Напольный  строительный 
материал.  
Настольный  строительный 
материал.  
Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с 
крупными деталями).   
Конструкторы  с 
металлический  деталями- 
старший возраст.  
Схемы и модели для всех 
видов конструкторов – 
старший возраст.  

Мягкие строительно- игровые 
модули (младший возраст).   
Транспортные игрушки.   
Схемы,  иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома и др.).  

Центр развития 
«Игровая зона»  

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся знаний 
об окружающем мире в игре.   

Атрибутика  для  сюжетно- 
ролевых игр по возрасту детей  
(«Семья», «Больница»,  
«Магазин», «Школа»,  
«Парикмахерская», «Почта»).  
Игровая детская мебель.  

Центр развития 
«Уголок безопасности».  

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности   

Дидактические, настольные 
игры   
Макеты перекрестков, районов 
города.   
Дорожные знаки.  

Центр развития 
«Кузбасс – моя малая 
родина».  

Расширение    представлений 
детей о народах Кузбасса, 
накопление познавательного 
опыта.  

Наглядный материала:  
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  

 
  Предметы народно- 

прикладного искусства.  
Предметы национального 
быта.  
Детская литература.  
Видео и аудиозаписи.  
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Центр развития  
 «Книжный уголок».  

Формирование  умения 
самостоятельно  работать с 
книгой, «добывать»  нужную 
информацию.   

Детская   художественная 
литература.  
Иллюстрации  по темам 
образовательной деятельности 
по  ознакомлению  с 
окружающим.  
Портреты поэтов, писателей 
(старший возраст).  
Тематические выставки.  

Центр развития 
«Театрализованный  
уголок».  

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя.   

Ширмы. Элементы костюмов.  
Различные виды театров.  
Предметы декораций.  

Центр развития  
«Творческая  
мастерская».  

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца.  

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона. 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина.  
Достаточное  количество 
ножниц  с 
 закругленными 
концами,  клея,  клеенок, 
тряпочек, салфеток. Бросовый 
материал.  
Место для сменных выставок 
детских работ.  
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства.  
Альбомы- раскраски.  
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями.  

Центр развития 
«Музыкальный уголок»  

Развитие  творческих   
способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности   

Детские музыкальные 
инструменты  
Портреты композитора.  
Магнитофон  
Набор аудиозаписей  
Музыкальные игрушки  
Музыкально- дидактические 
игры  

  
Подробный перечень игрушек, дидактических пособий и игр 

представлен в Паспортах помещений, которые утверждаются каждый год. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Требования к материально-техническим условиям реализации 
Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и электробезопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
  

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и 
её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 
имеется в надлежащем состоянии. 
Обслуживает ООО «ПО 
Стройавтоматика» 

Организация охраны и пропускного 
режима 
  

В учреждении организован пропускной 
режим. 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 
на 1 этаже здания у телефона. 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных планов 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии, соответствуют 
требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 
ограждения 
  

Территория в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения – забор 
металлический (сетка-рабица), имеются 
металлические ворота и калитка  

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 
безопасности, за электрохозяйство -  
завхоз Гайбель О.В. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 
заведующая МБДОУ Мироненко Н.А. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 
  
  

Старший воспитатель, завхоз, 
воспитатели групп 
Педагоги-специалисты 
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«Материально – техническое оснащение МБДОУ» 
 

Перечень оборудования 
Помещения ДОУ, 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповые помещения: 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья по 
количеству воспитанников 
Сюжетно-ролевые игры в соответствии 
с возрастом детей: 
«Игровая мастерская «Винтик» - 1 шт. 
 «Дом игровой» - 4 шт.  
«Магазин» - 4 шт.  
«Уголок Доктора» - 6 шт. 
 «Парикмахерская» - 6 шт. 
Центр творчества – 6  
Центр строительства – 6  
Игра Железная дорога – 1 шт. 
Центр экологии и экспериментирования 
– 3 
Игровой центр – 6  
Центр музыкального развития – 3   
Центр физкультуры и оздоровления – 6  
Паласы – 9 
Ковры – 6 
Ковровая дорожка - 5 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, материал по изодеятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый 
и природный материал для 
изготовления поделок). В групповых 
помещениях выделены специальные 
зоны для организации наблюдений за 
растениями (природные уголки), 
оформлены календари наблюдений. 
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные, календарные и 
тематические планы 
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Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены одинарные 
кровати, а также трехъярусные 
Корригирующие дорожки. 
Подборка записей колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская 
работа с родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ, стенды 
с информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества и т..  

Моечные групп 
организация приема пищи 
воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды – 6 шт.  
Раковины для мытья посуды – 12 шт.  
посуда для приема пищи по 
количеству детей 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 
туалетные комнаты. В умывальной 
комнате отдельные раковины для детей 
и взрослых, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. Оборудование и 
материалы для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья).  
Оборудование для мытья игрушек. 

Музыкальный зал  
В музыкально зале проводятся занятия 
по физической культуре и 
музыкальному воспитанию.  
Совместная образовательная 
деятельность по физической 
культуре: 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 

Спортинвентарь: мячи, скакалки, 
обручи, гантели, ролики 
гимнастические, шарики с шипами, 
гимнастические палки, ленты, кубики, 
погремушки, фитболы -10  
 спортивные стойки для подлезания,  
шведская лестница, 
дуги – 8 шт.,  
туннели – 2 шт. 
спортивная скамейка – 1 шт., 
баскетбольный щит 1 – шт.    
канат гладкий – 1 шт.,  
ребристые доски 1 шт. 
маты – 2 шт. 
велотренажер – 1 шт. 
беговая дорожка – 1 шт. 
Нестандартное оборудование:  
Атрибуты и игрушки для подвижных 
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воспитателями 
Совместные с родителями 
физкультурные праздники, досуги и 
развлечения  
Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию: 
приобщению к музыкальному 
искусству и развитию музыкально-
художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги 
Интегрированные занятия   
Кружковая работа: хореография 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с 
педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 
выставки и другие мероприятия для 
родителей. 

игр  
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, бадминтона. 
Подборка музыки с комплексами 
утренней гимнастики и музыкальными 
произведениями 
Подборка методической литературы и 
пособий 
Музыкальное оборудование: 
Пианино – 1шт. 
Музыкальный центр – 1 шт.   
Портативная аудиосистема – 1 шт. 
Микшерский пульт – 1 шт. 
Микрофон – 2 шт. 
Колонка – 1 шт. 
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой 
оркестр, кастаньеты, колокольчик 
музыкальный, ксилофон, металлофон 
Зеркала 
Стулья для детей 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
Подборки аудио - дисков с 
музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот. 

 
Костюмерная 
Хранение детских костюмов, элементов 
одежды, хранение атрибутики 

Детские костюмы 
Элементы одежды 
Елочные украшения, новогодние 
игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Удовлетворение информационных, 
учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 
обеспечения 
Организация деятельности творческой 
группы 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям 
разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Нормативно-правовая документация 
Годовые планы воспитательно-
образовательной деятельности с детьми 
и методической работы с педагогами 
Учебный план 
Расписания образовательной   
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Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, 
обучение 
Осуществление электронного 
документооборота 
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, проектов, программ 
и т.п. 
Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 
Редакционно-издательская 
деятельность: подготовка статей к 
публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 
Обработка и хранение различных 
документов (архив) 
Консультативная работа с родителями 

деятельности с детьми, циклограммы 
совместной деятельности 
Отчеты, аналитические материалы 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Портфолио педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических 
советов, 
Материалы конкурсов 
Стенд «Методический вернисаж»  
Пособия для образовательной 
деятельности с детьми:  
Компьютер – 1шт.,  
Принтер – 2 шт., 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Видео камера – 1 шт., 
Фотоаппарат – 1 шт. 

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, процедурный) 
Профилактическая оздоровительная 
работа с детьми 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врача-педиатра 
Составление меню 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками 
и родителями 

 

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 
холодильник, контейнеры для 
перевозки медикаментов, шкаф со 
средствами неотложной помощи, 
тонометр, термометры, медицинский 
шкаф с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, 
стул, кушетка, столик прививочный 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению 
меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, 
современных методических разработок 
 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая 
работа с сотрудниками 

Стенд «Паспорт ДОУ» 
Стенды по противопожарной 
безопасности 
Стенд по антитеррористической 
деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений 
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Стенд профсоюза 
 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 
Образовательная деятельность по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» 
Просветительная работа с родителями. 
 

Электрические плиты – 1 шт., 
Электромясорубка – 1 шт.,  
Протирочная машина – 1 шт. 
Электросковорода – 1 шт. 
Электроводонагревать – 1 шт 
Электрокотел – 1 шт. 
Холодильники – 8 шт.,  
Морозильная камера – 1 шт., 
электронные весы – 4 шт.,  
Посуда, разделочные столы, доски, 
технологические карты приготовления 
блюд, меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» 

Машина стиральная автомат – 2 шт.,   
Центрифуга – 1 шт., 
Электрический утюг – 1 шт.,  
Моечная ванна – 1 шт., 
Шкаф для хранения белья – 1 шт.  

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж 
Совместные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
беседки, песочницы, игровое 
оборудование для двигательной 
активности.  

 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 
физической культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и 
развлечения 
Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 

Лестница для лазания, рукоход, стойки 
для волейбольной сетки, 
асфальтированная площадка 
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Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями 
Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, 
клумбы, цветники. 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
 
В него включают: 
− Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень 

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности.  

− Перечень УМК, необходимых для реализации программы и 
имеющихся в ДОО. 

 
Таблица № 9 

«Перечень средств обучения и воспитания». 
 

Материальные средства обучения 
 

Игрушки 
∗ сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 
транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
∗ дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 
∗ игрушки-забавы: игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 
электронными устройствами; 
∗ спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, серсо, мячи, 
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обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 
∗ музыкальные игрушки: имитирующие по 
форме и звучанию музыкальные инструменты 
(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки и др.); колокольчики, 
бубенчики, кастаньеты, трещетки; 
∗ театрализованные игрушки: куклы - 
театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 
∗ технические игрушки, бинокли, 
калейдоскопы; 
∗       строительные и конструктивные 
материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 
поколения: «Lego», легкий модульный материал, 
конструктор «БИГ – БЛОК»; 
∗ игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 
пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 
солома, глина); 
∗ оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 
колбы, пробирки, емкости разного объема; 
∗ дидактический материал Демонстрационный 
материал для детей «Дети и дорога», 
Демонстрационный материал для занятий в группах 
«Не играй с огнем!», иллюстративный материал, 
дидактический материал Окружающий мир: 
«Национальные костюмы», «Времена года», «Наш 
дом», «Мебель», «Грибы», «Ягоды», «Комнатные 
растения», «Цветы», «Обувь»; 

методические пособия с дидактическим 
материалом: «Армия России», «Времена года», 
«Дымковская, Филимоновская игрушка», 
«Городецкая роспись, изделия народных мастеров», 
«Насекомые», «Птицы», «Посуда», «Инструменты», 
«Профессии», «Транспорт» Наглядно-дидактические 
пособия «Играем в сказку» и др. 

Художественные средства 
  

Произведения искусства и иные достижения 
культуры: произведения живописи, музыки, 
архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства, детская художественная 
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литература (в том числе справочная, познавательная, 
общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной 
культуры (народные песни, танцы, фольклор, 
костюмы и пр.). 

Средства наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картины, предметно-схематические модели-
календарь природы 

Технические средства 
обучения 

Компьютер – 2, ноутбуки –1, принтер – 4, проектор - 
1, музыкальный центр – 2, магнитофоны – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень УМК 
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Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

7. Дошкольник 4 – 5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и 
ред.: Т. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

8.  Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок 
и книга. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 128 с. 

9. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» /Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация 
полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2005. – 192 с. 

11. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 
возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

12. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир.. -  СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. – 160 с. 

13.  Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

14. Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006. 
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15. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006. 

16. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

17. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. 
Бабаева, З. А.Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

18.  Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - 
СПб. :ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

19. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-
методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

20. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 
Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

22.  Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

23. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические 
игры для детей младшего дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011.  

24.  Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 
дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными блоками 
Кюизенера. – СПб.: ООО Издатальство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

25. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. 
Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

26. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 
ред. А. Г. Гогоберидзе. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

27. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

28.  Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 
естественнонаучных представлений в разных возрастных группах детского 
сада: - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 144 с. 

29.  Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий. –СПб.: - ООО 
Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 80 с. 

30. Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. Народный 
календарь: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: 
Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2009. - 304 с. 

31. Полянская Т.Б. Использование мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. – 64 с. 
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32.  Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 144 
с. 

33. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА – ФИ – ДАНСЕ». Танцевально-
игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. – 
352 с. 

 
 
Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы 

«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями 
кафедры дошкольной педагогики  

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 
1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 
Методическое пособие. – СПб.: - «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 192 с. 

2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 656. 

3. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в 
разных возрастных группах детского сада. Методическое пособие. – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 560 с.  

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: методическое пособие. – СПБ.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 128 с. 

5. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии 
и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 
Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 
128 с. 

 
Методические пособия 

1. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. 
Л.Математика до школы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

4. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. 
Маневцовой. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 

пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей5—6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: 
наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-
дидактическое пособие. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 
Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 
Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995—2011. 

10. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое 
пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 
1995—2011. 

 
Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры  

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие/ 
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 
1995 – 2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое 
пособие /Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. 
Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1995 – 2011. 

3. Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-
дидактическое пособие. - СПб.: Корвет, 2007 – 2011. 

4. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение 
разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996 – 
2011. 

5. Сложи узор: игра. - СПб.: Корвет, 1998 – 2011. 
6. Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 

 
Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва» 

1. Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение Н. В. Заболотского. - СПб.: Оксва, 2002 – 2011. 

2. Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. 
В.Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2005 – 2011. 

3. Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. 
В.Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2005 – 2011. 

4. Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007 – 2011. 

5. Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие 
/Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. 
Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007 – 2011. 
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6. Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. 
П.Матвеевым, А. В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007 – 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Режим дня 
 

Режим является важнейшим условием успешного физического 
воспитания. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок 
жизни, предусматривающий рациональное распределение во времени и 
последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

В результате ритмического повторения всех составляющих элементов 
режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные 
динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от 
одного ее вида к другому. Выполнение режима благотворно влияет на 
нервную систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в 
организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 
особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Первое требование к режиму – учет возрастных особенностей 
детей. В младших группах больше времени отводится на сон, одевание, 
раздевание, умывание и т. д. В старших группах в связи с возросшей 
самостоятельностью детей на бытовые процессы требуется значительно 
меньше времени и соответственно больше уделяется на игры и другие виды 
деятельности. 

В процессе выполнения режима необходимо учитывать состояние 
здоровья детей, уровень их психического развития. Детям, ослабленным или 
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перенесшим заболевание, увеличивается время на сон, пребывание на воздухе; 
вносятся необходимые изменения и в содержание воспитательно-
образовательной работы. 

Второе требование – постоянство режима; вовремя есть, заниматься, 
играть, спать. Оно способствует выработке у детей устойчивого 
динамического стереотипа, приучает к порядку, дисциплинированности. 
Нарушения режима отрицательно сказываются на здоровье детей и их 
поведении: они перевозбуждаются, начинают капризничать, между ними 
могут возникнуть ссоры. 

При составлении режима учитывается время года. Так, в летний период 
увеличивается время для пребывания детей на свежем воздухе, их поднимают 
утром раньше, а вечером укладывают спать позже. 

Правильно составленный режим дня имеет большое гигиеническое и 
педагогическое значение. Ежедневно повторяясь, он приучает организм 
ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену деятельностей, тем 
самым предохраняет нервную систему детей от переутомления. Его 
выполнение способствует формированию культурно-гигиенических навыков, 
воспитанию организованности и дисциплинированности. Точное выполнение 
режима воспитывает у детей чувство времени, они начинают его ценить. 

Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с 
задачами воспитания и возрастными особенностями дошкольников, 
способствуют воспитанию здоровых, бодрых, деятельных и 
дисциплинированных детей и позволяют успешно решать задачи 
всестороннего развития и подготовки их к школе.  

 
 

3.3.1. Режим работы ДОО. 
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  
Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) с 
7.00 до 19.00 часов. 

 
Примерный режим дня для групп общеразвивающей направленности 
Распорядок дня включает: 
∗ Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 
другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки 
∗ Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее  
4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже минус - 15°C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус -15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и 
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 
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проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 
∗    Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 
сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
∗ Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов. 
∗ Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: 

− в первой младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 30 мин;  
− во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин;  
-   в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 мин; 
−  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут; 
-     в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 
− дети 3-го года жизни – не более 10 минут; 
− дети 4-го года жизни – не более 15 минут; 
− для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 
− для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 
− для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
− в 1-й младшей группе – 10 мин; 
− в младшей группе – 15 мин; 
− в средней группе – 20 мин; 
− в старшей группе – 25 мин; 
− в подготовительной группе – 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 
организовывать непосредственно образовательную деятельность по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
максимально организуют на открытом воздухе. 

∗ Занятия по дополнительному образованию проводят: 
−    для детей 4-го года жизни - 1 раз в неделю по  15 минут; 
−    для детей 5-го года жизни - 2 раза в неделю по 20 минут; 
− для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю по 25 минут; 
− для детей 7-го года жизни - 2 раз в неделю по 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла должна занимать 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 
∗ Каникулы. В ДОУ для воспитанников в январе организуются недельные 
каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 
учебная непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии, художественно - эстетическая деятельность, а также увеличивается 
продолжительность прогулок на свежем воздухе. 

∗ Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 
групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-
бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 
занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

∗ Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 
занятия на тренажерах, индивидуальная работа по освоению основных движений 
и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Предусматривается объем 
двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 
ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
∗ Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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− элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 
водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 
и на открытом воздухе; 

− специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны. 
     Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 
мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 
обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является 
составной частью системы профилактических мероприятий.  Для достижения 
оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 
достаточного объема двигательной активности детей используются 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 
здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 
работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП 
ДОУ является распорядок дня, который включает: 
− прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
− ежедневная прогулка детей; 
− дневной сон; 
− самостоятельная деятельность детей; 
− непосредственная образовательная деятельность; 
− каникулы; 
− общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 
− разные формы двигательной активности; 
− закаливание детей; занятия по дополнительному образованию  
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Таблица   
«Примерный режим дня в зимний период» 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
1-я 

младшая 
группа 

 

2-я младшая 
группа 

 

Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подготови
тельная 
группа 

 
Прием детей, осмотр, 
групповая работа с 
детьми, 
самостоятельная 
деятельность детей в 
игровых центрах, 
коммуникативное 
общение 

7.00- 8.50 7.00-8.40 7.00-8.45 7.00-8.25 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к 
завтраку. Завтрак. 
Подготовка к 
занятиям 

8.30- 9.10 8.40 -9.05 8.45- 9.05 8.25- 8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности 

9.10- 9.25 9.05-9.15 9.05-9.15 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 
деятельность 

9.25 –9.55 9.15- 9.55 9.00-9.55 9.00-
11.00 

9.00-
11.00 

2-ой завтрак 
 

9.55-
10.10 

9.55 –10.10 9.55- 
10.10 

10.00 – 
10.10 

10.30- 
10.55 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 1 

10.10-
11.10 

10.10-11.15 10.10-
11.20 

11.00-
12.05 

11.00-
12.10 

Возвращение с 
прогулки 

11.10- 
11.30 

11.15-11.30 11.20-
11.30 

12.05 -
12.20 

12.10-
12.30 

Подготовка к обеду 
(к.г.н.; беседы, игры) 
Обед. 

11.30-
12.10 

11.30-12.10 11.45 -
12.15 

12.20-
12.45 

12.30-
13.00 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 
 

12.10-
15.00 

12.10- 15.00 12.15-
15.00 

12.45-
15.00 

13.00-
15.00 

Подъем. 
Закаливающие 
процедуры 

15.00- 
15.10 

15.00-15.10 15.00-
15.10 

15.00-
15.10 

15.00-
15.10 

Подготовка к 
полднику. Полдник 

15.10 -
15.30 

15.15 -15.35 15.15-
15.35 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

Игровая 
деятельность 

15.30-
15.50 

15.35-15.45 15.35-
15.55 

15.30-
15.55 

- 



Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность, игры 

15.50-
16.20 

15.45-16.25 15.55-
16.45 

15.55-
16.50 

15.30-
16.30 

Игровая 
деятельность 

16.20-
17.10 

16.25-17.10 16.45-
17.15 

16.50-
17.20 

16.30-
17.25 

Подготовка к ужину. 
Ужин 

17.10- 
17.40 

17.10-17.35 17.15-
17.45 

17.20-
17.40 

17.25-
17.45 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка 
2. Возвращение 
домой 

17.40-
19.00 

17.35-19.00 17.45-
19.00 

17.40-
19.00 

17.45-
19.00 

Таблица  
«Примерный режим дня в летний период» 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
1 младшая 

 
2 младшая 

 
Средняя 

 
Старшие  

 
Подготови

тельная 
 

Прием детей на 
улице, осмотр, 
групповая работа с 
детьми, игры 

7.00- 8.50 7.00-8.40 7.00-8.50 7.00-9.00 7.00-9.10 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.10 8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 
Подготовка к 
завтраку. Завтрак 

8.50- 9.10 8.40 -9.00 8.50- 9.10 9.00 - 
9.20 

9.10-9.30 

Игры, 
познавательная 
деятельность 

8.35- 9.30 9.00-9.30 9.10-9.30 9.20-9.40 9.30-9.50 

Подготовка к 
прогулке.  
Прогулка  

9.30-
11.30 

9.30-11.40 9.30-
11.50 

9.40-
12.00 

9.50-
12.10 

Возвращение с 
прогулки. Водные 
процедуры 

11.30- 
12.00 

11.40-12.10 11.50-
12.30 

12.00 -
12.40 

12.10-
12.45 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

12.00-
12.40 

12.10-12.50 12.30 -
13.10 

12.40-
13.10 

12.45-
13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.40-
15.20 

12.50- 15.20 13.10-
15.25 

13.10-
15.30 

13.15-
15.30 

Подъем. 
Закаливающие 
процедуры 

15.20- 
15.30 

15.20-15.35 15.25-
15.40 

15.25-
15.45 

15.30-
15.50 

Подготовка к 
полднику. Полдник 

15.30 -
16.00 

15.35 -16.00 15.40-
16.05 

15.45-
16.10 

15.50-
16.15 

Подготовка к 16.00- 16.00-17.00 16.05- 16.10- 16.15-
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прогулке.  
Прогулка  

16.55 17.05 17.10 17.15 

Возвращение с 
прогулки.  

16.55-
17.05 

17.00- 17.10 17.05-
17.15 

17.10 -
17.20 

17.15-
17.25 

Подготовка к ужину. 
Ужин 

17.05- 
17.35 

17.10 -17.30 17.15- 
17.35 

17.20-
17.40 

17.25-
17.45 

Прогулка  
Индивидуальная 
работа. Уход детей 
домой 

17.35-
19.00 

17.30-19.00 17.35-
19.00 

17.40-
19.00 

17.45-
19.00 

 
 

3.3.2.Регламентирование образовательного процесса  
по группам (возрастам) 

Таблица № 12 
 «Учебный план по реализации Программы» 

 

Виды организованной 
образовательной 

деятельности 

 

1 младшая 
группа 

 (2-3) 

 

2 младшая 
группа 

 (3-4) 

 

Средняя 
группа 

 (4-5) 

 

Старшая 
группа 

 (5-6) 

Подготовитель
ная группа 

(6-7) 

Образовательн
ые области 

Разделы 
программ  

 

 

 

 

 

 

  

Познавательное 
развитие 

Сенсорное 
воспитание 

1 1    

Первые шаги в 
математику 

  1 1 1 

Логика      1 

Ребенок и 
окружающий 
мир  

1 1 1   

Экологическое 
воспитание 

   0,5 1 

Конструирован
ие 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественн
ое 
конструирован
ие 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социально-
коммуникативн

Художественна
я литература 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 0,5 1 
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ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Введение в 
грамоту 

 0,5 1 1 2 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 
развитие 

 

Физическая 
культура 

2 2 2 3 3 

 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Хореография   1 1 1 

Волшебный 
карандаш 

   1 1 

  10/1ч.30м. 11/2ч.45м. 15/6ч15м. 15/6ч.15м. 17/8ч.30м. 
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       Объем обязательной части Программы составляет 60%, часть 
формируемая участниками образовательного процесса составляет 40%. В 
часть формируемую участниками образовательного процесса вынесены 
занятия, которые проводятся образовательным учреждением по авторским 
программам 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
       В ДОУ используется комплексно - тематическое планирование 
образовательной деятельности с учетом различных мероприятий. 
 

Таблица № 13  
«Календарно-тематический план по образовательной деятельности»  

 
Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь  1,2 недели Диагностическая работа  
3 – я неделя  «Детский сад» Выставка детского 

рисунка «Мой детский 
сад», «Любимая 
игрушка» 

4 – я неделя «Мой город» Фотовыставка «Мой 
город» 

 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Октябрь  1 – я неделя «Осень, человек, осенняя 

одежда, головные 
уборы» 

Дидактические игры  

2 – я неделя  «Сбор урожая» Совместный конкурс 
поделок для детей и их 
родителей «Дары осени» 

3 – я неделя  «Откуда хлеб пришел» Мини развлечение 
«Детективное агентство» 
(Как хлеб попал на стол) 

4 – я неделя «Деревья осенью» Осенние развлечения. 
Составление гербария.  

5 – я неделя  «Грибы», «Овощи» Групповая аппликация 
«Осенний лес» 

 
 
 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 



Ноябрь  1 – я неделя «Перелетные птицы» Конкурс стихов о птицах 
 2 – я неделя  Старшие группы 

«День народного 
единства» 

Младшие группы 
«Народная культура и 

традиции» 

Выставка детского 
рисунка «Россия – родина 
моя» 
Рассказывание потешек, 
попевок, прибауток. 

3 – я неделя  «Деревенский двор» Вечер загадок о 
домашних животных. 
Презентация «На 
бабушкином дворе»  

4 – я неделя  «Поздняя осень. 
Изменения в природе» 

Составление рассказов об 
осени. 

 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Декабрь  1 – я неделя «Зима. Зимняя одежда. 

Обувь» 
Конкурс стихов о зиме. 
Дидактическая игра 
«Кукла Катя модница» 

2 – я неделя «Зимующие птицы» Викторина о зимующих 
птицах 

3 – я неделя «Игрушка» Совместный конкурс 
поделок для детей и их 
родителей «Новогодние 
игрушки» 

4 – я неделя «Новый год. Зимние 
забавы» 

Новогодние праздники 

 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Январь  1 – я неделя Каникулы  

2 – я неделя Каникулы Развлечение «Колядки» 
3 – я неделя «Человек. Части его 

тела. Туалетные 
принадлежности» 

Мини развлечение «В 
гостях у Мойдодыра» 

4 – я неделя «Дикие животные наших 
лесов» 

Викторина «Животные 
леса» 

 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Февраль  1 – я неделя «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 
С.Р.И. «Перекресток» 

2 – я неделя «Материалы и 
инструменты» 

Викторина «В магазине 
стройматериалов» 
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3 – я неделя «Защитники отечества» Развлечение «23 
февраля» 

4 – я неделя «Безопасность» Викторина «Один дома. 
Один на улице» 

 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Март   1 – я неделя «Весна» Конкурс детского 

рисунка «Весна в городе» 
2 – я неделя «Мамин день» Весенние праздники  

«8 Марта». Выставка 
маминых работ «Мамины 
руки не для скуки» 

3 – я неделя «Профессии» Викторина «Профессии» 
4 – я неделя «Комнатные растения» Фото выставка 

комнатных растений 
 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
Апрель   1 – я неделя «Электроприборы» Составление альбома 

«Электроприборы» 
2 – я неделя «День космонавтики. 

Космос» 
Викторина «Что я знаю о 
космосе» 
Коллективная работа 
«Вселенная» 

3 – я неделя «Первоцветы» Коллаж весенних цветов 
«Первоцветы» 

4 – я неделя «Продукты питания» С.Р.И. «Супермаркет» 
 

 
Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

Май   1 – я неделя «Труд людей весной»  
2 – я неделя «День победы» Праздник «9 МАЯ» 
3 – я неделя «Погода и природные 

явления» 
Коллективная работа 
«Весна. Май» 

4 – я неделя «Дом. Мебель» С.Р.И. «Дом» 
5 – я неделя «Школа» 

подготовительная 
группа 

Народный фольклор. 
Загадки, пословицы, 
поговорки, потешки, 

прибаутки 

Вечер народного 
творчества 
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        Данный подраздел ООП ДО тесно связано с организацией культурно-
досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации 
жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 
влияния на образование и развитие ребёнка.  
 

Таблица № 14  
«Формы проведения досуговой деятельности» 

 
Праздники и 
развлечения 

Выставки  Спортивные 
досуги 

Познавательное
е 

Творческие  

Проводятся совместно с родителями 
1.Обрядовые 
2.Различной 
тематики 
календаря 
праздников 
 

1.Детского 
творчества  
2.Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей 
3.Педагогов 
4.Родителей  

1.Соревнован
ия  
2.Весёлые 
страты  
3.Олимпиады 
 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно-
игровые  

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы  

Таблица № 15 
 «Основные традиционные праздники и развлечения» 

 
Месяц Общегосударственные 

праздники 
Обрядовые 
праздники 

Традиционные 
праздники 

Сентябрь 27.09 – «День 
дошкольного работника» 

 01.09 – «День 
знаний» 
 

Октябрь   Неделя 
фольклорных 
праздников 
«Осенины» 
01.10 – «день 
пожилого 
человека» 
27.10 – «День 
матери» 

Ноябрь 04.11 «День народного 
единства» 

 Акция «Птичья 
столовая» 

Декабрь   Новый год 
Январь  13.01 «Пришла 

Коляда на кануне 
Рождества» 

 

Февраль 23.02 «День защитника   
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Отечества» 
Март  8.03 «Международный 

женский день» 
Масленица Встреча весны 

Акция 
«Скворечник» 

Апрель 01.04 - «День смеха» 
07.04 – «Всемирный 
день здоровья» 

Пасха  

Май 01.05- «Праздник Весны 
и Труда» 
09.05 – «День Победы» 
 

 30.05 – «До 
свидания детский 
сад» 

Июнь 01.06 – «День защиты 
детей» 

 День города  

Июль  07.07 «Иван 
Купала» 

 

Август   День Шахтера 
 

3.5 Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста 
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 
возрастного развития. 
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 
свои эмоции. 
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 
рядом. 
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 
другой. 
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 
чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 
ее самыми разнообразными способами. 
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        Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 
групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 
психолого - педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в 
первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 
правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 
(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 
и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 
перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 
натуральных и нетоксичных материалов. 
          Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 
быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 
легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 
убирать ее на место по завершении игры. 
        Для удобства и рациональности использования группового помещения 
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 
использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 
каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно-развивающей среды: 

− физического развития; 
− сюжетных игр; 
− строительных игр; 
− игр с транспортом; 
− игр с природным материалом (песком, водой); 
− творчества; 
− музыкальных занятий; 
− чтения и рассматривания иллюстраций; 
− релаксации (уголок отдыха и уединения). 

            Важно продумать разные способы размещения детей во время 
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 
коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 
поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации 
или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 
особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 
перенапряжения. 
           Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 
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возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 
детей в различных видах движений. 
           При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 
раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 
Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группах дошкольного возраста 

         Помещение группы детского сада – это явление не только 
архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 
характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 
огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 
выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 
предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 
принимать активное участие в ее организации. 
       Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 
детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 
       Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 
отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 
различные центры активности: 

− центр познания обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 
эксперименты); 

− центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность); 

− игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр; 

− литературный центр обеспечивает литературное развитие 
дошкольников; 

− спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 
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Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей. 
 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 
хорошо всем слышен. 
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 
других продуктов создается детьми в течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 
        Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 
и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 
среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 
кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 
изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 
и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 
         Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 
своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 
функциональные пространства детского сада, включая те, которые 
предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 
например, в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
        Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 
        В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 
педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, 
музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-
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коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 
мультимедийных презентаций и клипарта. 
        В детском саду желательно иметь помещения для художественного 
творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При 
наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 
сенсорную комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет 
искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 
изобразительному и декоративно - прикладному искусству. Картины, 
скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 
народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 
чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 
создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 
 
2-я младшая группа 
            Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 
и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 
             Маленькие дети – это в первую очередь деятели. Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 
получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 
деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 
освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 
деятельности 2 – 3-х детей и взрослого. 
            У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 
бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 
ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 
для пролезания, подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы с 
отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 
отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 
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сказку. Внесение в группу 2 – 3-х очень крупных, разноцветных надувных 
мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 
стимулированию ходьбы. 
            Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 
способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 
четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 
предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-
мягкость и другие разнообразные свойства. 
          Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 
игрушек – вкладышей, пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 
другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 
крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 
цветов. 
          Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 
настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 
сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 
игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 
атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 
воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 
привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже 
одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 
должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 
активности, самостоятельности. 
           Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 
настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 
разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 
разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 
для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 
выстраивать пространство для себя. 
         Много возможностей развития детей заложено в игре-
экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 
коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
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емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 
и подобные предметы). 
         Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 
картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 
крупная гвоздиковая), пазл из 3 – 15 частей, наборы кубиков из 4 – 12 штук, 
развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 
элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 
конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-
разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 
         Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 
палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 
любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 
с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
          Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 
уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 
газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 
         Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе – себя. Для того чтобы ребенок 
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно 
на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями 
людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с 
разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 
смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 
обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 
Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 
людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4 – 
5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 
свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 
незнакомого одновременно. 
 
Средняя группа 
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          В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 
совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 
познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 
впечатления в продуктивных видах деятельности. 
         Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2 – 4 
человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 
первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 
колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 
высоте и ввести правило: поиграл – встань, подними руки, подпрыгни, 
дотянись до подвески и можешь играть дальше. 
        Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. 
Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 
повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 
игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей 
к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 
существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 
этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 
сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 
опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 
праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 
         Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 
наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 
группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки 
котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных 
размеров – чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для 
игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 
размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 
Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества. 
         Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 
обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 
значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 
дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 
Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1 – 2 на группу), 
цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 
Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 
игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 
         Увеличивается количество крупного модульного материала 
(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 
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сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 
этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 
         Более разнообразным становится материал для строительных и 
конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 
времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать 
детям значимость их достижений. 
         Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется 
сенсорный центр – место, где подобраны предметы и материалы, познавать 
которые можно с помощью различных органов чувств. Например, 
музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 
веществами можно нюхать. 
          В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 
способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть 
игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание 
целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по 
разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 
развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
          Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 
организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 
Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 
способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 
ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 
исследовательских умений, планирования, целеполагания. 
          В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 
знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 
можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 
определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 
придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 
улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 
дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 
дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 
здания, которые есть в округе. 
           В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 
речи. По возможности надо приобрести в группу технические средства – 
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проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 
уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но 
и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 
рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 
альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 
          В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 
ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 
действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы 
выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 
         В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 
познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 
ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о 
семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 
эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 
самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 
(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я 
плачу и смеюсь»). 
Старшая и подготовительная группы 
           При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 
группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 
сам процесс преобразований. 
            Характерной особенностью старших дошкольников является 
появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 
книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 
стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 
           Пространство группы желательно разбить на небольшие 
полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 
одновременно 3 – 6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 
закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 
или оклеенные пленкой. 
         Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 
во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
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режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. 
         В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 
играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 
длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-
самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 
и другие материалы. 
              Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре 
(его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 
поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 
примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 
некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  
             В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических 
операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый – лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 
для дошкольников. 
             Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 
умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 
деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 
должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого. 
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            Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. 
           Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества 
в центре грамотности размещаются 5 – 6 рамок (картонных или деревянных) 
и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 
покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 
в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам. 
           Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 
заполняя работами воздушное пространство группы. 
          Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
          При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
          Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы - образцы 
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
          Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 
алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 
литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 
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        Следует помнить, что позвоночник ребенка 5 – 7 лет очень чувствителен 
к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 
длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 
разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени 
и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца 
для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 
организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 
релаксации с помощью специальных атрибутов. 
          У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 
будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 
чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 
поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
        Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 
в жизни. План фиксируется разными способами – записывается 
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 
список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 
планом – это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 
белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места). 
         Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 
возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для 
обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 
месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 
месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 
интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 
в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 
выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 
обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 
привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 
газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 
сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 
            Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды – шляпу, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 
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          Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 
содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 
поселение). 
         В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например: «Конструктор эмоций». Для 
него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4 – 5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

       Основная образовательная Программа дошкольного учреждения 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 
РФ: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 (Сан Пин 2.4.1.3049-13); 

− Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

− Примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство»; 

Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 
Программа принята педагогическим советом № ___ от «__» ________20__ 
года, утверждена приказом № ___ от «___» ____________ 20__ г.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

1. Поддержки разнообразия детства.  
2. Сохранения уникальности и самоценности детства.  
3. Позитивной социализации ребенка  
4. Личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничества Организации с семьей.  
7. Сетевого взаимодействия с организациями  
8. Индивидуализации дошкольного образования  
9. Возрастной адекватности образования.  
10. Развивающего вариативного образования. 
11. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. 
12. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  



Цель Программы - формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. (на основании ст. 64.п.1. Закона 
Российской Федерации «Об образовании») 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
№ 107 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития воспитанников» посещают дети с 2 до 7 лет. Продолжительность 
пребывания детей – 12 часов. Программа реализуется в группах, 
укомплектованных по возрастному принципу:  

− Группы раннего возраста; 
− Группы младшего возраста; 
− Группы среднего возраста; 
− Группы старшего возраста; 
− Подготовительные к школе группы. 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

Социально-коммуникативное развитие; 
Познавательное развитие;  
Речевое развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; 
Физическое развитие. 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализуется в различных видах деятельности: 
− Ранний возраст (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто); общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок; двигательная активность; 
− Дошкольный возраст (3 - 7 лет) - игровая (включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и 
фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 
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лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Стандарта (п.2.9.). Объем обязательной части Программы 
составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, 40%. (п. 2.10.)  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы: 

1. Дополнительная программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева 
О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) направлена на формирование основ 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и 
составляет единое образовательное направление по сохранению и 
укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного 
возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 
деятельности. 

2. ТРИЗ технологии (см. Приложение № 1); 
3.  «Юный эколог» (С.Н. Николаева) Программа экологического 

воспитания в детском саду. Основным содержанием экологического 
воспитания является формирование у ребенка осознанно – правильного 
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве. Реализацию программы 
можно начать в любой возрастной группе детского сада. 

 
4. «Мы». Программа экологического образования детей (Н.Н. 

Кондратьева). В основу программы положена идея гуманизации, воспитания 
человека с развитой системой ценностных ориентаций. Содержание 
программы способствует развитию личности ребенка в целом, его 
экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного 
отношения к ней. 

5. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» (старшая группа). Т.Б. Филичева, 
Чиркина Г.В., 1993 г. Программа предназначена для детей пятилетнего 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

6. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» (седьмой год жизни), Каше Г.А., 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 1986 г. Данная программа предназначена для 
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коррекционного обучения детей шестилетнего возраста с нормальным 
слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

7. Авторская программа дополнительного образования по 
изобразительной деятельности «Веселый карандаш» (С.А. Анорина), 
рецензент Казарина Т.Ю. Программа направлена на развитие воображения 
и творческих способностей детей, возможности самовыражения ребенка как 
стимул к развитию его познавательной деятельности и эмоционально-
волевой сферы. 

8. Авторская дополнительная образовательная программа 
«Ритмика» (С.М. Бородич), Рецензиат Г.Г. Тупикина. Программа по 
ритмике направлена на развитие у детей музыкального чувства ритма, 
танцевальных движений, образов, ориентация обучающихся в пространстве, 
развитие мышечного чувства и формирование художественно-творческих 
способностей обучающихся. Способствует укреплению здоровья детей, их 
правильному физическому развитию, выработке двигательных умений и 
навыков, формированию коммуникативных умений. 

9. «СА-ФИ-ДАНСЕ» (Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.). Оздоровительно-
развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике для детей от 3 
до 7 лет. Программа направлена на укрепление здоровья, совершенствование 
психомоторных способностей, развитие творческих и созидательных 
способностей дошкольников. 

10.  Авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 
представляющая оригинальный вариант базисного содержания и 
специфических задач эстетического развития средствами разных видов 
изобразительной деятельности. 

11. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплунова, И 
Новоскольцева. Основные задачи музыкального воспитания: 

− развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; 

− формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры. 

12.  Программа «Старт». Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет 
Л.В Яковлева, Р.А. Юдина. Программа направлена на всестороннее развитие 
личности в процессе индивидуального физического воспитания ребенка на 
основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных 
задатков. Задача данной программы – научить каждого ребенка 
самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя выработанную 
двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды спорта.  

 
Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с 
родителями мы рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет 
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добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке их к 
обучению в школе. 

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа 
родителей: 

− коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом 
развитии детей, внедрение в практику работы детского сада 
здоровьесберегающих технологий; 

− профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством    
психокоррекционных и физических занятий; 

− выявление и развитие творческих способностей и умений у детей; 
− подготовка воспитанников детского сада для поступления: 

- в общеобразовательные школы; 
- в гимназии; 
- в лицеи. 

 
Таблица № 16  

«Модель взаимодействия ДОУ и родителей» 
 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 
личности ребенка 
Задачи: 
Создавать в 
ДОУ условия 
для 
взаимодействи
я с родителями. 

Планировать работу 
с родителями на 
основе анализа 
структуры 
семейного социума 
и психологического 
климата. 

Привлекать 
родителей к участию 
в жизнедеятельности 
ДОУ и управлении 
им. 

Оказывать 
помощь 
родителям в 
воспитательно
м процессе. 

Направления работы с родителями 
Оказание 
помощи семье 
в воспитании 

Вовлечение семьи в 
образовательный 
процесс 

Культурно-
просветительская 
работа 

Создание 
условий для 
реализации 
личности 
ребенка 

Формы работы: 
Анкетиро
вание и 
тестирова
ние 

Родительск
ие 
собрания. 
Конференц
ии. 

Управление 
ДОУ через 
родительски
е комитеты 

Консульт
ирование 

Родительские 
уголки и 
информацион
ные стенды 

Участие в 
конкурсах, 
выставках. 
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Дни 
отрытых 
дверей 

Проведени
е досугов, 
субботнико
в 

Участие в 
создании 
развивающей 
среды 

Оказание 
финансов
ой 
помощи 

Тренинги  Теоретиче
ские и 
практичес
кие 
семинары. 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация 
творческого потенциала родителей и детей. 
 

IV. Механизм реализации программы 
Координатором Программы является педагогический совет ДОУ. 
Координатор: 

− обеспечивает в ходе реализации Программы координацию 
деятельности исполнителей, ответственных за реализацию программных 
мероприятий и контролирует их исполнение; 

− подготавливает предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий; 

− разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации Программы; 

− подготавливает ежегодно отчёт о ходе реализации Программы; 
− ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы, 

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы; 

− проводит мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий;  

− организует размещение на сайте образовательного учреждения 
информацию о ходе и результатах реализации Программы; 

− и экспертное сопровождение реализации программных мероприятий. 
 
     Механизм реализации Программы предусматривает разграничение 
деятельности всех участников образовательного процесса 
 

Таблица № 17 
«Участники реализации образовательной программы» 

Заведующая ДОУ: 
∗ Комплектация ДОУ педагогическими кадрами; 
∗ Контролирует соблюдение должностных обязанностей сотрудников 

ДОУ по выполнению воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ; 

∗ Обеспечивает функциональную пригодность групп, кабинетов, 
помещений ДОУ; 

∗ Обеспечивает финансирование для обогащения предметно-
развивающей среды групп и кабинетов в соответствии с 
образовательной программой; 
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∗ Контролирует составление сметы доходов и расходов бюджетных и 
внебюджетных средств; 

∗ Контролирует состояние материально-технического оснащения 
воспитательного процесса в ДОУ; 

∗ Изучает и внедряет в ДОУ запросы родителей на образовательные 
услуги; 

∗ Вносит коррективы в содержание образования ДОУ в соответствие с 
нормативными документами, образовательной программы ДОУ, 
кадровых и материальных возможностей); 

∗ Вносит изменения в Устав ДОУ (нормативные документы, локальные 
акты о реализации программы воспитания, о психолого-педагогической 
службе, о проведении педагогического мониторинга в ДОУ); 

∗ Анализирует и регулирует групповые и личностные взаимоотношения 
педагогов; 

∗ Оценивает работу кадров и результатов деятельности работников ДОУ 
по взаимоотношению сотрудников и детей в группах. 

Старший воспитатель  
∗ Составляет план повышения квалификации педагогов; 
∗ Организует мероприятия по адаптации детей; 
∗ Составляет учебный план, сетку образовательной деятельности в ДОУ 

в соответствие с нормативными правовыми документами, программой 
развития; 

∗ Контролирует качество образовательного процесса в ДОУ; 
∗ Обеспечивает программно-методическое оснащение воспитательного 

процесса в ДОУ; 
∗ Организует совместную работу ДОУ с другими ведомствами и другими 

социальными институтами (в соответствии с договором); 
∗ Организует родительские собрания, консультации, другие формы 

работы по взаимодействию ДОУ и семьи в воспитании детей; 
∗ Проводит методическую работу с педагогами по изучению и 

внедрению в ДОУ инновационных методов и технологий; 
∗ Контролирует соблюдение педагогами ДОУ инструкции по охране 

жизни и здоровья детей; 
∗ Проводит анализ и коррекцию реализации программы 

Учитель - логопед: 
∗ Организует сбор данных о речевом развитии детей (анализ результатов 

диагностики, составление речевых карт); 
∗ Организует совместную работу с педагогами и родителями по 

коррекции речевого развития детей; 
∗ Ежегодно проводит консилиумы по выявлению детей с нарушениями 

речи. 
Завхоз: 

∗ Проводит работу по оснащению материально-технической базы ДОУ, 
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по плану программы развития (по мере финансирования); 
∗ Обеспечивает организацию мероприятий по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ, пожарной 
безопасности. 
 

Воспитатели ДОУ 
∗ Организуют образовательный процесс с детьми по годовому плану 

ДОУ; 
∗ Создают условия в группах для развития детей в соответствии с 

возрастом и реализуемыми программами, технологиями; 
∗ Организуют взаимодействие с родителями по воспитанию и развитию 

детей; 
∗ Изучают и внедряют новые педагогические технологии, программы, 

передовой педагогический опыт в образовательный процесс ДОУ; 
∗ Повышают свою квалификацию для достижения качества 

образовательного процесса; 
∗ Отвечают за охрану жизни и здоровья детей, создают условия для 

радостного проживания детства ребенка в детском саду. 
 

Приложение № 1 
 

ТРИЗ технология в работе с дошкольниками. 
 
        ТРИЗ в дошкольном детстве – это  определенная система воспитания и 
развития мышления человека, которая подразумевает активное и 
одновременное развитие у детей процессов мышления, речи и воображения, 
памяти, внимания, расширение знаний детей об окружающем мире, 
посредством использования элементов ТРИЗ и методов развития творческого 
воображения, компьютерных обучающих программ  и постепенное 
использование полученных знаний и умений в разных видах 
самостоятельной  деятельности: художественной, речевой, игровой, 
исследовательской, коммуникативной  и др. 
 
 В чем же состоит сущность ТРИЗ? 
        ТРИЗ основывается на знании законов развития систем. То есть любой 
объект существует не просто сам по себе, а находится во взаимодействии с 
другими объектами и явлениями (в определенной системе взаимодействия) и 
эта система находится в постоянном развитии. 
         Использование рационально организованной информации. (Не всю 
информацию вываливать на ребенка, а с помощью определенных методов, 
приемов, в определенной последовательности, в зависимости от той цели, 
которую вы ставите перед ребенком) 
         Управление мышлением в процессе решения задачи. (Педагог не просто 
тренирует мышление (думай, думай) и не дает готовых ответов, а направляет 
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мыслительный процесс ребенка опять же с помощью определенных приемов, 
методов к достижению поставленной цели.) 
         Методов активизации мышления и развития творческого воображения 
очень много.  
Словесные методы (рассказ, беседа, дискуссия, объяснение) 
 Наглядные методы (демонстрация, иллюстрация). 
 Игровые методы (дидактические, игры - инсценировки, симуляционные 
игры, когда ребенок погружается в сказочную или и иную ситуацию)) 
 Практические методы (упражнение, исследования) 
         ТРИЗ представляет собой совокупность методов, которые позволяют 
решать эти самые изобретательские задачи. 
Методы, основанные на системном подходе. 
 Системный оператор 
 Метод снежного кома 
 Метод золотой рыбки. 
 Ступенчатый эвроритм. 
 
Методы психологической активизации мышления. 
 Мозговой штурм. 
 Синектика 
 Метод контрольных вопросов. 
 Морфологический анализ. 
 
Методы, основанные на математическом подходе. 
 Бином фантазии 
 Фантастическое вычитание. 
 Фантастическое умножение. 
 Метод «Наоборот» 
 Оператор РВС. 
 Простые приемы фантазирования. 
 
Методы, основанные на перемене мест. 
 Перемена мест. 
 Метод фокальных объектов. 
 Метод изменения оценки. 
 Метод взаимного обмена. 
 Фантограмма. 
 
       Для того, чтобы начать работу по овладению технологией, требуется 
самому педагогу избавиться от психологической инерции, стереотипов, 
поработать над развитием собственного воображения, научиться управлять 
своим мышлением. Не овладев данным арсеналом качеств, педагог не сможет 
достичь положительных результатов в работе по технологии ТРИЗ, которая 
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заставляет человека по- новому взглянуть на себя, свою деятельность, на 
окружающий мир. 
       Что же необходимо педагогу для организации работы по ТРИЗ? (к 
вопросу как, когда и где) 
Первое.  
Усвоить, как закон 10 заповедей творческой личности, введёнными 
профессором Вайцвангом, основателем и президентом общества «За мир 
через культуру». 
   Будьте хозяином своей судьбы. 
   Достигайте успеха в том, что Вы любите. 
   Вносите свой конструктивный вклад в общее дело. 
   Стройте свои отношения с людьми на доверии. 
   Развивайте свои творческие способности. 
   Культивируйте в себе смелость. 
   Заботьтесь о своем здоровье 
   Не теряйте веру в себя. 
  Старайтесь мыслить позитивно. 
   Сочетайте материальное благополучие с духовным удовлетворением. 
Второе. 
Каждый день работы с детьми – поиск. Педагог не должен раскрывать детям 
истину, он должен находить ее вместе с детьми. 
Третье. 
Постоянно открывать перед детьми «тайну двойного» во всем: в каждом 
предмете, в каждом веществе, явлении, событии, факте..«Тайна двойного» - 
это наличие противоречия в объекте, когда что-то в нем хорошо, а что-то 
плохо, что-то полезно, а что-то вредно. 
Четвертое. 
Учить детей не только выявлять противоречия, но и решать их, используя 
различные приемы. 
Пятое. 
 Игры - каждый день! А чтобы арсенал игр не иссякал, пользуйтесь пособием 
А.М. Страунинг. Вы научитесь сами придумывать игры и упражнения. 
Целесообразно составлять картотеки, каталоги, банки таких игр, задач - 
шуток, изобретательских, сказочных задач на каждый прием разрешения 
противоречий. 
 Шестое. 
Беседы с детьми на исторические темы: история изобретения карандаша, 
история изобретения стола, колеса и.т.д.  Рассматривая объект в его 
временном развитии, мы видим историю постоянных усовершенствований. 
Пусть дети увидят - что изобретать - значит решать противоречия. 
Седьмое. 
Чудеса прогулок. Использовать приемы фантазирования; оживление, 
увеличение, уменьшение и т.д., можно решать и вопросы развития, и 
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вопросы воспитания.  Прогулка- то место и то время, которое необходимо 
использовать для развития воображения детей. 
Восьмое. 
 Наступает вечер. Какие таинства таит он в себе? Это время сказок, время 
любимых занятий. Со сказкой можно работать. Пусть это время станет для 
малышей встречей со сказкой. 
 
 
 
Методы ТРИЗ, их характеристика 
 
Чтобы стимулировать творческую активность детей и устранить 
отрицательное воздействие психологической инерции, используются 
различные методы и приёмы, применяемые в решении изобретательских 
задач (ТРИЗ). Вот некоторые из них: 
 
1. Мозговой штурм 
 

Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской задачи и 
нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбор 
идеального решения. 
Изобретательские задачи должны быть доступны детям по возрасту. Темами 
мозгового штурма могут быть такие: 
как уберечь продукты от мышей; 
как не намокнуть под дождем; 
как мышам достать сыр из-под носа кота; 
как выгнать лесу из зайкиной избушки; 
как потушить пожар, если в доме нет воды; 
как не дать медведю залезть на теремок и развалить его; 
как оставить кусочек лета в зиму. 
 
Напомним правила мозгового штурма: 
исключение всякой критики; 
поощрение самых невероятных идей; 
большое количество ответов, предложений; 
чужие идеи можно улучшать. 
 

Анализ каждой идеи идет по оценке «хорошо – плохо», т.е. что-то в 
этом предложении хорошо, но что-то плохо. Из всех решений выбирается 
оптимальное, позволяющее решить противоречие с минимальными 
затратами и потерями. Результаты мозгового штурма должны быть 
непременно отражены в продуктивной деятельности: нарисовать свой 
кусочек лета в зиму; вылепить продукты, которые стали недоступны мышам 
и т.д. 
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Воспитатель должен предложить детям свои оригинальные варианты 
решения задачи, что позволяет стимулировать их воображение и вызывать 
интерес и желание к творческой деятельности. 

В ходе реализации этого метода развиваются коммуникативные 
способности детей: умение вести спор, слышать друг друга, высказывать 
свою точку зрения, не боясь критики, тактично оценивать мнения других и 
т.п. Данный метод позволяет развивать у детей способность к анализу, 
стимулирует творческую активность в поиске решения проблемы, дает 
осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 
 
 
2. Синектика 
 
Это так называемый метод аналогий: 
а) личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого 
себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 
Примерные варианты заданий: 
изобрази будильник, который забыли выключить; 
покажи походку человека, которому жмут ботинки; 
изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного 
кролика; 
представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а 
хочет спеть песню. Прохрюкай "В лесу родилась елочка…", промяукай 
"Солнечный круг…" и т.д.; 
б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других 
областях знаний (вертолет - аналогия стрекозы, подводная лодка - аналогия 
рыбы и т.д.). Пусть дети находят такие аналогии, делают маленькие открытия 
в сходстве природных и технических систем; 
в) фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как 
в волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы (нарисуй 
свою радость - возможные варианты: солнце, цветок; изобрази любовь - это 
может быть человек, растение) и т.д. 
 
Синектика всегда проводится в паре с мозговым штурмом. 
 
3. Морфологический анализ 
 

МЕТОД МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА появился в середине 30-х 
годов XX века, благодаря швейцарскому астрофизику Ф. Цвикки, который 
использовал его исключительно для решения астрофизических задач. В 
работе с дошкольниками этот метод очень эффективен для развития 
творческого воображения, фантазии, преодоления стереотипов. Суть его 
заключается в комбинировании разных вариантов характеристик 
определённого объекта при создании нового образа этого объекта. 
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Цель этого метода - выявить все возможные факты решения данной 
проблемы, которые при простом переборе могли быть упущены. 
 

Обычно для морфологического анализа строят таблицу (две оси) или 
ящик (более двух осей). В качестве осей берут основные характеристики 
рассматриваемого объекта и записывают возможные их варианты по каждой 
оси. Например, изобретаем новый стул. На одной (вертикальной) оси 
отложены возможные формы, на другой (горизонтальной) - возможный 
материал, из которого он может быть сделан. (деревянный, железный, 
стеклянный, пластмассовый). Затем выбираются различные сочетания 
элементов разных осей (стеклянный квадратный стул - для принцессы, он 
красивый, удобный, но может легко разбиться; железный круглый стул - для 
пианиста, на нем можно легко повернуться, так как он крутится, но тяжело 
сдвинуть с места и т.д.) 

Перебираются все возможные варианты. В продуктивной деятельности 
дети изображают каждый изобретенный новый стул. Можно предложить 
детям придумать новую кровать, ковер, игру (в последней по одной оси 
можно выложить часть тела, с помощью которой можно играть, а по другой - 
приспособления для игры: мяч, ракетка, скакалка и т.д.). 

Приведем пример применения метода с использованием «ящика», т.е. 
таблицы. 

Чтобы создать новый образ какого-либо объекта, нужно выделить как 
можно большее количество критериев и характеристик этого объекта по 
каждому из критериев. Как показывает практика, лучше всего начинать 
работу по методу морфологического анализа со сказочных образов. 
Например, необходимо создать новый образ Ивана-царевича. Наше 
воображение рисует нам образ молодого человека, доброго, смелого, 
сильного, красивого и т.п. Не будем пока отказываться от данного образа. 
Выделим основные критерии, по которым можно охарактеризовать этот 
сказочный персонаж: возраст, место жительства, внешний вид, средство 
передвижения, одежда и т.д. Для удобства можно занести данные 
характеристики в таблицу 
 
1. Метод каталога.  
 
       Метод каталога позволяет в большой степени решить проблему обучения 
дошкольников творческому рассказыванию. Не секрет, что творческое 
рассказывание даётся дошкольникам с трудом в силу небольшого опыта 
монологической речи и бедности активного словаря. Метод каталога был 
разработан в 20-х годах XX века профессором Берлинского университета Э. 
Кунце. Этот метод успешно адаптирован к работе с дошкольниками. 
        Для работы понадобится любая детская книга с минимальным 
количеством иллюстраций. Желательно, чтобы текст был прозаическим. 
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Взрослый задаёт детям вопросы, на основе которых будет строиться сюжет, а 
ответ дети ищут в книге, произвольно указывая пальце в любое место на 
странице. Слова попадаются самые разные, никак не связанные между собой. 
Выбранные методом «тыка» слова связываются в историю, сказку. 
Воспитатель может преобразовывать одни части речи в другие. Занятие 
проводится в быстром темпе, используются разные эмоциональные реакции 
на каждое новое словосочетание. 
 
       Главное здесь - грамотно составить вопросы и расположить их в нужной 
последовательности. При составлении вопросов следует учитывать 
некоторые общие особенности построения структуры сказок: 
наличие положительного и отрицательного героев; 
зло, причинённое отрицательным героем; 
борьба положительного героя со злом; присутствие друзей и помощников и у 
положительного, и у отрицательного героев, присутствие волшебства. 
 
Последовательность вопросов может быть следующей: 
О ком сочиняем сказку? 
Он добрый или злой герой? Какое добро (зло) он делал? 
С кем он дружил? 
Кто им мешал? Каким образом? 
Как добрый герой боролся со злом? 
Чем всё закончилось? 
 
Предполагаемый ход действия сказки: 
 
Жил-был… 
И был он какой?. 
Умел делать что?. 
Делал он это, потому что… 
Но в это время жила-была… 
Она была… 
Однажды между ними случилось… 
Им помогла… 
Сделала она это, чтобы… и т.д. 
 
              Вопросы можно варьировать в зависимости от развёртывания 
сюжета. Это требует от воспитателя некоторого навыка работы с данным 
методом, умения вовремя сориентироваться и сформулировать новые 
вопросы, не предусмотренные изначально. По ходу составления необходимо 
фиксировать придуманный сюжет с помощью символов, знаков, схем, 
рисунков и т.п. Не следует ожидать, что дети с первого раза сочинят 
интересную, красивую историю. Как показывает практика, первоначально 
дошкольникам трудно преодолеть психологическую инерцию и стереотипы: 
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они повторяют идеи друг друга, дублируют события знакомых сказок, иногда 
вообще молчат. Первые истории, придуманные детьми, как правило, 
примитивны, неинтересны и кратки. Воспитателю следует помогать детям, 
подсказывать варианты развития событий, поощрять удачные находки. 
Постепенно рассказы становятся всё более распространёнными, 
интересными, волшебными, увлекательными. 
 
Данный метод эффективен в работе с небольшим количеством детей (от двух 
до пяти). 
 
6. Метод фокальных объектов (МФО) предложен американским 
психологом Ч. Вайтингом. Суть метода заключается в том, что к 
определённому объекту «примеряются» свойства и характеристики других, 
ничем с ним не связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда 
очень неожиданными, но именно это и вызывает интерес. 
 
         Это усовершенствованный метод каталога. Он позволяет найти идеи 
новых, оригинальных товаров широкого ассортимента: различных сувениров, 
игр, реклам. Хорошо зарекомендовал себя как способ снятия 
психологической инерции у взрослых и детей. 
 
         Цель МФО - установление ассоциативных с различными случайными 
объектами. 
 

Изначально нужно выбрать объект, с образом которого будем работать. 
Можно до поры хранить его в тайне от детей. Затем детям предлагается 
назвать три любых объекта. Хорошо, если один из них будет представителем 
природного мира, второй - рукотворного, третий - вообще нематериальное 
понятие. Но это условие необязательно. Затем дети называют как можно 
больше свойств и качеств названных объектов. Названные свойства и 
качества приписываются к изначально выбранному объекту, дети объясняют, 
как это может выглядеть и при каких условиях такое бывает. 
 

Детям предлагаются два-три слова и быстро выделяются свойства 
каждого из названных предметов или явлений. 
 
Например: стол метеорит 
круглый искрящийся 
кухонный горячий 
пластмассовый стремительный 
 
Затем дается новое слово, к которому применяются уже названные свойства. 
 
Например, машина: 
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стремительная - быстро едет; 
горячая - везет горячий хлеб; 
искрящаяся - летающая тарелка; 
кухонная - с которой продают готовый завтрак, обед, ужин и т.д. 
 

Придуманные детьми идеи также отражаются в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Метод фокальных объектов направлен на развитие у детей творческого 
воображения, фантазии, формирование умения находить причинно-
следственные связи между разными объектами окружающего мира, на 
первый взгляд, ничем не связанные друг с другом. 
 
 7. Метод Данетки 
 
       Этот метод дает возможность научить детей находить существенный 
признак в предмете, классифицировать предметы и явления по общим 
признакам, слушать и слышать ответы других, строить на их основе свои 
вопросы, точно формулировать свои мысли. 
      Правила игры: загадывается объект животного или рукотворного мира, 
дети задают вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только 
«да» или «нет». Воспитатель обращает внимание детей на то, что первые 
вопросы должны быть наиболее общие, объединяющие сразу несколько 
признаков. Как правило, первый вопрос: - это живое? В зависимости от 
ответа перебираются общие категории предметов и явлений. Например, если 
загаданный объект из живого мира, то следующие вопросы должны отражать 
категории живого мира: это человек? Это животное? Это птица? Это рыба? и 
т.п. Когда общая категория установлена, задаются более конкретные вопросы 
о составляющих характеристиках этой категории. Например, если 
выбранный объект является животным, то спросить можно домашнее ли это 
животное? Хищное? Травоядное? и т.д. Далее следуют вопросы, основанные 
на догадках, до тех пор, пока объект не будет угадан. 
 
7.  Метод Робинзона 
 
     Формирует умение находить применение, казалось бы, совсем ненужному 
предмету. Может проводиться в воде игры «Аукцион» в старшей группе и 
подготовительном классе. Воспитатель предлагает детям предмет (например, 
фантик от жвачки, колпачок от ручки и др.) и просит придумать ему как 
можно больше применений. Предмет «продается» тому, кто сделал 
последнее предложение. 

Следующий вариант использования этого метода: воспитатель 
предлагает детям представить себя на пустынном острове, где есть только 
(возможные варианты: скакалки, битые лампочки, жвачки, пустые 
консервные банки и т.д.). Необходимо выжить на этом острове, используя 
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только этот предмет. (Представьте, что на острове есть только много жвачек. 
Как, используя только их, выжить в течение многих лет? Ведь нужно и 
жилье, и одежда, и пища.) Дети придумывают варианты одежды из оберток и 
фантиков, строят дома из жвачек и т.д. 
 
8. Типовое фантазирование 
 

Этот метод хорошо использовать при обучении детей творческому 
рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с 
использованием конкретных приемов: 
а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-
премаленькая. Продолжи сказку); 
б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 
в) дробление - объединение (придумывание новой игрушки из частей старых 
игрушек или невероятного живого, отдельные части которого представляют 
собой части других животных); 
г) оператор времени (замедление - ускорение времени: нарисуй себя через 
много лет, нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в 
детстве); 
д) динамика - статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино - 
живое дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети 
сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать название. 

Технология ТРИЗ пользуется ещё многими методами и приёмами 
(агглютинация, гиперболизация, акцентирование, синектика и др.), успешно 
применяемыми в обучении детей дошкольного возраста. Она позволяет 
развивать воображение, фантазию детей, позволяет преподносить знания в 
увлекательной и интересной для них форме, обеспечивает их прочное 
усвоение и систематизацию, стимулирует развитие мышления 
дошкольников, проявление творчества, как детьми, так и педагогами. ТРИЗ 
работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов 
в позицию партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем 
самым, поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к 
познанию окружающего мира. 
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