
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное  образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным 
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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. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка.  
Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждена директором АНО ДОО «Счастливый садик» на период с 1 сентября 2023 по 31 августа 2028 года. 

  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

образовательного  стандарта  дошкольного образования»,  Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного учреждения регулируется Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

7. Устав АНО ДОО «Счастливый садик». 

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этических и личностных качеств ребенка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  



Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  
Цель реализации образовательной программы дошкольного образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

Задачи реализации Программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений.  

 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы  
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации)  

 

 

 

 

 



детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

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

отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Образовательная программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  



● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного города.  

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой город трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в родном городе, но и в стране, и за её пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном городе, но характерно для всей страны:  

- охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

- проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу.  

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются климатические особенности региона, к которому относится город 

Москва: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.  

При организации образовательного процесса в детском саду учитываются потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников детского сада, в общем количестве детей, невелик. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг 

с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка.  

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9 



Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом 

цели и предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание 

и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в различные виды деятельности.  
В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме 

дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается 

ребёнок в своей повседневной жизни.  

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления.  

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. На основе исходного понятия 

выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом 

анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.  

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими 

областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность.  

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные 

отношения – на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 

действительности.  

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны с 

длительным периодом (например, смена времён года).  

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических 

методов – способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы 

его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 

которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок 

определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий.  



Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только показывают существенные связи 

изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

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

У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей.  

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям.  

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты:  

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре.  

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей.  

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)  

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: 

«Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?»  

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы).  

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же 

время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром.  
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических  

 



и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях:  

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;  

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.  

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в детском саду и семье.  

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:  

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных меж поколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.  

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек 

и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не 

только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе детского сада. 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

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

подразделяется на два возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

1.2.1  Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками программы 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 



ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

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

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

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

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

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.  

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

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

конкретного ребенка. 

 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

 



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  
Образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих взрослых 

 

Образовательны

е области  

Цели-ориентиры для педагогов детского сада  Цели-ориентиры для родителей (семьи воспитанников)  

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе 

познания объектов природы родного края, приобретать знания о 

растительном и животном мире, явлениях природы, устанавливать 

причинно-следственные связи (деревья качаются от сильного ветра; 

лужи замерзают из-за мороза и др.). Знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе, ориентировать ребенка на их 

соблюдение.  

Изучать отношение родителей воспитанников к природе родного 

края. Показывать им значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. Обращать внимание родителей на 

организацию и содержание эколого-краеведческого воспитания 

ребенка в семье и детском саду.  

Совместно со специалистами учреждений дополнительного 

образования (станций юных натуралистов) и учреждений культуры 

и искусства (краеведческого музея, библиотеки) организовывать 

неформальное вариативное семейное/родительское экологическое 

образование, создавая условия для непрерывного образования 

воспитывающих взрослых.  

Ориентировать родителей на организацию совместных с детьми 

прогулок по районам города и за его пределами с целью знакомства 

с объектами природы родного края, обращая внимание на их красоту 

и уникальность. Помогать родителям планировать выходные дни 

(прогулки, чтение, беседы), обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование у малышей позитивного поведения 

в природе. Рекомендовать родителям для домашнего чтения 

Находить, в условиях города, любую возможность замечать 

красоту родной природы и предъявлять ее сыну/дочери. 

Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать 

ребенка на природу как ценность; формировать у сына/дочери 

навыки безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 

Обращать внимание ребенка на следы положительного и 

отрицательного отношения людей к природе. Учить высказывать 

свои оценочные суждения по результатам таких наблюдений. 

Привлекать ребенка к обсуждению эколого-краеведческих 

проблем родного края; воспитывать чувство сопереживания 

происходящему в природе. Показывать примеры  

природоохранной деятельности.  

Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к 

труду всей семьей). Включаться в совместные с ребенком проекты 

по изучению природного наследия родного края; осуществлять 

поиск информации эколого-краеведческого содержания в 

городских библиотеках, Интернете; учить ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. Сотрудничать с педагогами в 

решении задач эколого-краеведческого воспитания, понимая 

необходимость данного взаимодействия. Принимать участие в 

природоохранных мероприятиях. Оказывать посильную помощь в 

экологизации предметно-развивающей среды детского сада.  

Изучать историю и культуру края. Понимать значение развития 

общекультурных компетенций для решения задач развития у 

сына/дочери интереса к познанию культурного наследия родного 

края.  



 

произведения местных поэтов и писателей, раскрывающие детям 

богатство природы родного края (сказки, стихи, загадки и пр.).  

Поощрять родителей за ответственное отношение к природе.  

Разрабатывать информационные и информационно-

исследовательские проекты и дидактические игры для детей, 

ориентированные на решение познавательных задач.  

Приобщать детей к культурно-историческому наследию родного 

края. Знакомить их с культурно-историческими объектами города 

(театрами, музеями, библиотеками, памятниками истории), 

созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного 

края.  

Создавать условия для развития  

проектной деятельности. Стимулировать поиск детьми 

необходимой для решения задач проектов информации (обращаться 

в библиотеки, к ресурсам Интернета, к специалистам музеев и др.); 

уметь признавать перед детьми ограниченность своих знаний и быть 

готовым к совместному с дошкольниками поиску нового знания об 

истории и культуре родного края.  

Помогать каждому ребенку реализовать свои индивидуальные 

интересы в познании истории. Учить отражать полученные 

впечатления в речевой и художественно-продуктивной 

деятельности.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых, гордости за свою семью. 

Ориентировать родителей на приобщение ребенка к культуре и 

истории родного города.  

Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об 

истории и культуре родного города, способами ее получения. 

Вместе с ребенком совершать прогулки, экскурсии по родному 

городу, путешествовать, показывая сыну/дочери пример 

познавательного отдыха, наполненного открытиями окружающего 

мира. Участвовать в мероприятиях, проходящих в городе, 

интересоваться происходящими событиями. Принимать участие в 

благоустройстве своего двора, района, приобщать к этому 

сына/дочь. Рассказывать о своей профессии, о ее значимости для 

города; гордиться своим предприятием. Предлагать ребенку 

отображать полученные впечатления в речевой и художественно- 

продуктивной деятельности. Воспитывать  

осознанное и бережное отношение к культурно-историческому 

наследию родного края.  

Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по 

организации совместных прогулок с сыном/дочерью (знакомство с 

историческими и памятными местами). Принимать помощь 

педагогов и специалистов в познании истории и культуры города. 

Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, ценность его 

помощи.  

Оказывать помощь детскому саду в организации мероприятий, 

посвященных историческим и культурным событиям города 

(музыкальные праздники, встречи, экскурсии)  

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изучать изобразительное искусство края. Понимать значение 

развития общекультурных и профессиональных компетенций для 

решения задач развития у детей интереса к познанию искусства 

родного города.  

Создавать условия для развития эстетического восприятия 

изобразительного искусства родного края, творческого 

самовыражения ребенка: организовывать выставки работ в фойе 

детского сада, познавательные занятия (в том числе экскурсии в 

музей), направленные на ознакомление с искусством мастеров края.  

Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства 

местных авторов различных видов и жанров (живопись, графика, 

скульптура); развивать интерес к ним, способность понимать 

чувства, которые пробуждают произведения искусства.  

Знакомиться с собраниями произведений изобразительного 

искусства местных мастеров, представленных в музеях, 

выставочных залах города (села, станицы). При поддержке 

педагогов и специалистов повышать свою художественно-

культурную компетентность. Принимать их помощь в решении 

задач художественного образования ребенка.  

Знакомить сына/дочь с произведениями изобразительного 

искусства авторов города различных видов (живопись, графика, 

скульптура) и жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.); 

беседовать с ребенком об искусстве.  

Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными 

ему средствами выразительности то, что для него интересно и 

эмоционально  



Развивать у детей представление об общественной значимости и 

созидательной направленности труда художников – живописцев, 

графиков, скульпторов.  

Изучать запросы родителей воспитанников, уровень их 

компетентности в вопросах художественно-эстетического 

воспитания детей, в отношении к искусству. Организовывать 

вариативное художественное семейное/родительское образование 

(студии, мастерские, клубы и т. д.). Ориентировать родителей на 

приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства 

родного края.  

Выявлять творческие возможности родителей воспитанников 

(других членов семьи); знакомить с продуктами творчества детей и 

других воспитывающих взрослых, организуя авторские выставки 

работ различных жанров  

значимо. Создавать условия для работы с различными 

материалами, приобщая дошкольников к ремеслу и рукоделию.  

Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, 

приглашая родных и знакомых оценить семейное (а также детское) 

творчество. Закреплять у ребенка позицию созидателя, 

способствовать развитию его самовыражения, формировать 

чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.  

Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные 

изобразительному искусству родного края задания, предложенные 

педагогами в семейных календарях (и/или в альбомах по 

изобразительной деятельности)  

Физическое 

развитие 

Изучать отношение родителей к спорту и условия организации 

занятий физической культурой в семье.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить родителей с лучшим опытом физического воспитания 

детей дошкольного возраста в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств дошкольников, воспитания потребности в 

двигательной активности.  

Побуждать родителей к накоплению и обогащению в семье 

разнообразного двигательного опыта детей с учетом их   

возрастных и гендерных особенностей посредством использования 

разнообразных форм сотрудничества. Создавать в детском саду 

условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями воспитанников клубы (любителей  

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в городе).  

Поощрять родителей за внимательное отношение к двигательным 

потребностям ребенка и организацию необходимых условий дома 

для их удовлетворения.  

 

 

 

 

 

Накапливать и обогащать разнообразный двигательный опыт детей 

с учетом их возрастных и гендерных особенностей посредством 

использования различных форм сотрудничества. Создать в семье 

условия для совместных занятий физической культурой и спортом, 

посещая разнообразные секции и организовывая вместе с семьями 

других воспитанников клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Участвовать в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в 

городе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Здоровье.  
Изучать состояние здоровья детей и их родителей, образ жизни 

семьи. Показывать родителям, как образ жизни воздействует на 

сознание и поведение ребенка, определяя его взрослый жизненный 

сценарий.  

Информировать родителей об особенностях душевного 

(психического) и телесного (физического) здоровья, факторах, 

влияющих на него (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Показывать действие негативных факторов 

(переохлаждение и перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребенка. Помогать 

родителям в осознании ценности физического и психического 

здоровья ребенка, его сохранения и укрепления.  

Знакомить с оздоровительными услугами, оказываемыми детским 

садом семье. Направлять внимание родителей на необходимость 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление. Совместно с родителями и при участии  

медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации.  

Поощрять родителей за внимательное отношение к здоровью своих 

и чужих детей.  

Безопасность.  
Изучать условия жизни воспитанников в семье, степень их влияния 

на физическое и психическое состояние ребенка.  

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способностей видеть опасность, осознавать ее и 

избегать, а также принимать решения, последствия которых будут 

безопасны для здоровья самого ребенка и здоровья окружающих его 

людей.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

формирования навыков безопасного поведения у сына/дочери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.  Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного образования  
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации Образовательной Программы, и степень 

их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей 

среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни ребенка и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование всеобщих и гендерных 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Поощрять родителей за ответственное отношение к важным 

вопросам организации безопасной жизнедеятельности ребенка  



«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326):  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 

педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:  

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;  

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность.  

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 

мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.  

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки 

качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление возрастного периода детей дошкольного 

возраста, социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она 

определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

         Основной структурной единицей детского сада является группа детей. В детском саду функционирует четыре возрастные группы: Из них 

четыре группы – общеразвивающей направленности. 

Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния здоровья.  

Вторая младшая группа (3-4 года) – 1 (одна) группа 

 



Средняя группа (4-5 лет) – 1 (одна) группа 

Старшая группа (5 – 6лет) – 1 (одна) группа 

Подготовительная к школе группа (6 – 7лет) –  1(одна) группа 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ для детей раннего 

возраста 

 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1–3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф. Обухова)  

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в предметное 

действие, он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции предметов, потому 

что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация 

развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать 

их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято 

в обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в 

раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные достижения, активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции  

 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально — коммуникативное развитие. У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей З-х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  



Речевое развитие. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. 

Художественно — эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование 

и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные 

фразы. 

 

 
 

2.1  СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ для детей дошкольного 

возраста 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3–7 лет 

Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в следующее 

соотношение: ребенок – предмет – 

взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но  

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: 

«Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо 

долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического  

 



реально выполнять функции старших 

ребенок не может. Поэтому 

складывается противоречие между 

его потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает 

дошкольник. Спектр его деятельности 

значительно расширяется 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование произвольного поведения 

(А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 



 
 

 

 

2.1.1   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи:  

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 



8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Патриотическое воспитание. 
ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

ЗАДАЧИ: 1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 3. получение и расширение доступных знаний о 

стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 4. Воспитание чувства гордости за туляков; 5. Формирование модели поведения ребенка во 

взаимоотношениях с другими людьми.            

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  



5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

                   

  2.1.2   Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

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

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 
 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на  



уровне зрительного ряда. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 



 
 

 



2.1.3    Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представление 



Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  



 
 

 

 

 

 



Детское экспериментирование 

 
 

 

 

 



Ребенок и мир природы 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.  

 

Триединая функция знаний о социальном мире:  
Знания должны нести информацию (информативность знаний).  

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности  
Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная и конструктивная деятельность.  

Экспериментирование и опыты.  

Музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

Наблюдения.  

Трудовая деятельность.  

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детское конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

 

 

 



7) Практическое и компьютерное.  

 

Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры:  
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом  

 

 

2.1.4     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).  

Художественно-изобразительная деятельность  
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

  



4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  

Музыкальное развитие.  
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 2) Приобщение к музыкальному искусству. 3) Развитие воображения и 

творческой активности.  

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 2) Пение. 3) Музыкально-ритмические движения. 4) Игра на детских музыкальных инструментах. 5) Развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание работы: «Слушание»:  
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 



Содержание работы: «Пение»  
формирование у детей певческих умений и навыков;  

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

развитие художественно-творческих способностей.  

 

 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

2.1.5   Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

 



Задачи:  
 

1) Оздоровительные:  

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

повышение работоспособности и закаливание.  

 

2) Образовательные:  

формирование двигательных умений и навыков;  

развитие физических качеств;  

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  

 

3) Воспитательные:  

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Двигательный режим. Младшая группа (3 - 4 года) 

 

№ Формы работы Понедельник    Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 Утренняя гимнастика в группе  4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин  4-6 мин  20-30 мин 

 Двигательная разминка 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 40 мин. 

 Физкультминутки  2мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 10 мин. 

 Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 100 мин 

 Оздоровительный бег    3 мин.  3 мин. 6 мин. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений (во время 

вечерней прогулки) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 25 мин. 

 Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

6-8мин  6-8мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 30-40 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 

 Занятия физической культурой   

в зале и на прогулке 

15 мин.  15 мин.  15 мин  45 мин. 

 Музыка (часть НОД)  5 мин  5 мин.  10 мин. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность.  
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

+ + + + + 120 мин 

4. Дополнительные виды двигательной деятельности  

 --- - - - - - - 

 Итого в неделю:      Около 7 

часов   

5. Физкультурно-массовые мероприятия. 

 Физкультурные досуги Один раз в месяц 20 мин. 

 Физкультурные праздники Два-три раза в год 30 мин 

 Дни здоровья 1 раз в квартал  

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей совместно с родителями в детском саду  

 



Двигательный режим. Средняя группа (для детей 4-5 лет) 

 

№ Формы работы Понедельник    Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 Утренняя гимнастика в группе  8-10 мин 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 40-50 мин. 

 Двигательная разминка 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10  мин. 10 мин. 50 мин. 

 Физкультминутки  2мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 10 мин. 

 Подвижные игры на прогулке (утром и 

вечером) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 100 мин. 

 Оздоровительный бег    3 мин.  3 мин. 6 мин. 

 Индивидуальная работа по развитию 

движений (во время вечерней прогулки) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 25 мин. 

 Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с контрастными воздушными ваннами 

6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 30-40 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 

 Занятия физической культурой в зале и на 

прогулке 

20 мин  20 мин.  20 мин 60 мин 

 Музыка (часть НОД)  6-10 мин.  6-10 мин.  12-20 мин. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность  

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 

 Самостоятельная двиг. деят-ть + + + + + 150 мин 

 Итого в неделю:      Около 8ч 10 мин  

- 8ч 40мин   

4. Физкультурно-массовые мероприятия. 

 Физкультурные досуги Один раз в месяц 30-40 мин. 

 Физкультурные праздники Два-три раза в год 45 мин 

 Дни здоровья 1 раз в квартал  

5. Дополнительные виды двигательной деятельности. 

  --- - - - - - - 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприяти для детей совместно с родителями в детском саду  

 

 



Двигательный режим. Старше-подготовительная группа (для детей 5-7 лет)  

 

№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 Утренняя гимнастика в группе  10 мин 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

 Двигательная разминка 12 мин. 12 мин. 12 мин. 12 мин. 12 мин. 60 мин. 

 Физкультминутки  2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 10 мин. 

 Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 100 мин 

 Оздоровительный бег  3 мин.   3 мин.  6 мин. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений (во время 

вечерней прогулки) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 25 мин. 

 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 30-40 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 

 Занятия физической культурой в 

зале и на прогулке 

25-30 мин. 

 

 25-30мин.  25-30 мин 75-90 мин  

 Музыка (часть НОД)  6-10мин.  6-10 мин.  12-20 мин. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

+ + + + + 150 мин 

4. Дополнительные виды двигательной деятельности. 

        

 Итого в неделю:      Около 8ч 30 

мин – 9ч 20 

5. Физкультурно-массовые мероприятия. 

 Физкультурные досуги Один раз в месяц 35-40 мин. 

 Физкультурные праздники Два-три раза в год 60 мин 

 Дни здоровья 1 раз в квартал  

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа д детского сада и семьи. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятии для детей совместно с родителями в детском саду 

 



2.2.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 
Учитывая образовательные области, представленные (содержательно) во ФГОС ДО, построение образовательного взаимодействия взрослых с 

ребенком планируется в разных видах деятельности, используя технологии методы, формы, с помощью которых это взаимодействие будет 
планироваться и осуществляться. 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых 

с ребенком  

Виды деятельности (в 

какой деятельности можно 

реализовать)  

Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 

образовательное взаимодействие детей и взрослых  

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение ими норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности:  

– воспитывать любовь и уважение к малой родине, родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам; 

формировать представление о социокультурных ценностях 

нашего народа;  

– воспитывать уважение и интерес к различным культурам, 

обращать внимание на отличие и сходство их ценностей;  

– воспитывать уважение к правам и достоинствам других 

людей, родителей, пожилых, инвалидов;  

– формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения;  

– знакомить детей с поступками людей, защищающих и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

– вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения;  

– расширять представления о своем родном крае, столице 

Родины, ее символике;  

– формировать позицию гражданина своей страны;  

– создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций;  

– формировать оценку нравственных понятий; 

способствовать  

получению первичных ценностных представлений о 

понятиях;  

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская и игровая, 

двигательная деятельность  

• Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного 

участия в игровом процессе.  

Формирование способности играть самостоятельно, прежде 

всего, означает способность каждого из детей выполнить роль 

ведущего. Это качество появляется у дошкольников не сразу. 

Для его формирования необходимо предлагать детям игры 

понятного им содержания с постепенно усложняющейся 

структурой. Первоначально игра проводится вместе со 

взрослым, для того чтобы дети запомнили основные правила. 

Выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает 

детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле с 

помощью жеребьевки.  

• Игры, в которых ведущий не только выполняет 

сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в 

игре.  

• Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и 

водящего.  

• Игры с правилами на удачу.  

Представление о критериях выигрыша и установка на него 

формируются на основе игры с наиболее простой и понятной 

схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом и 

выполнение игровых действий не представляет труда для 

участников, то есть не требует фи-зической и умственной  

компетенции. Это игры на удачу, типа «Лото» и «Гусѐк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша он должен 

быть выделен для детей как результат отдельного игрового 

цикла. Для этого необходимы однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в «Лото» победитель тот, кто «накрыл» 

раньше свою карту, в «Гуське» – тот, кто «пришел» раньше к  

 



– совершенствовать эмоционально-положительные 

проявления в сюжетно-ролевых играх;  

– закреплять умение действовать по  

правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения;  

– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражение 

замысла игры, эмоциональных и ситуативно-деловых 

отношений между сказочными персонажами и героями, 

социальных взаимоотношений между людьми в соответствии 

с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками:  
– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

– создавать общую атмосферу доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания;  

– стремиться к установлению доверительных отношений с 

детьми; учитывать возможности ребенка, не допуская 

появления у него ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

– закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня;  

– создавать условия для общения со старшими и младшими 

детьми и людьми пожилого возраста;  

– содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками;  

– обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам 

совместной игры, общения;  

– удовлетворять потребности каждого  

ребенка во внешних проявлениях симпатии к нему лично;  

– предотвращать негативное поведение, обеспечивая 

каждому ребенку физическую безопасность со стороны  

 

финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся 

только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата одним из игроков.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к иллюстративным, так и к 

демонстрационным. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры дают воспитателю возможность  

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, то есть значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного образования.  

Проектная деятельность.  
Цель: формировать социально-коммуникативные навыки и 

установки толерантного общения детей со сверстниками и 

взрослыми в ходе мини- и мега-проектов.  

Задачи:  

1) Организовать воспитательно-образовательную работу по 

развитию у дошкольников навыков коммуникативной 

культуры в ходе проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним.  

2) Разработать универсальную модель воспитательно-

образовательной работы образовательной организации в ходе 

проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

 



сверстников;  

– знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов;  

– формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и 

соответствующее отношение к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий:  
– совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности;  

– формировать умение выбирать правильное решение, 

обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе:  
– прививать знания основ безопасности;  

– формировать чувство осторожности; развивать умения 

соблюдать осторожность при работе с острыми предметами, 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  

– объяснять важность хорошего освещения для сохранения 

зрения;  

– приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными;  

– предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, игр с огнем, аэрозольными баллончиками, о 

свойствах ядовитых растений;  

– обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них;  

– добиваться выполнения правил дорожного движения  

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной 

мотивации:  
– развивать у детей умения наблюдать и анализировать 

различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление 

сознания:  
– обогащать сознание новым познавательным содержанием 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская и игровая 

деятельность  

Игры с правилами на умственную компетенцию.  
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, 

шахматы и т. д.) ребенок учится играть взрослого в самом 

конце дошкольного детства. Самостоятельная игра возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих для всех играющих 

правилах.  

  



 (понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев;  

– способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;  

– целенаправленно развивать познавательные процессы 

посредством специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  
– создавать условия, способствующие выявлению и 

поддержанию избирательных интересов, появлению 

самостоятельной познавательной активности детей;  

– формировать познавательное отношение к источникам 

информации и желание использовать их в деятельности;  

– учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании и проведении познавательно-развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и  

организации.  

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.):  

– формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта;  

– совершенствовать общие и частные представления о 

предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое;  

– актуализировать представления о сенсорных эталонах, 

развивать способность предвидеть (прогнозировать) 

изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей;  

– способствовать осознанию количественных отношений 

между последовательными числами в пределах первого 

десятка, определению состава любого числа первого десятка 



 из двух меньших чисел, совершенствованию счетных и 

формированию вычислительных навыков; познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;  

– развивать потребность в использовании различных 

способов обследования при познании окружающего мира;  

– содействовать процессу осознания детьми своего «Я», 

отделению ребенком себя от окружающих предметов, 

действий с ними и других людей;  

– содействовать формированию способности к 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности;  

– развивать представления детей о себе в будущем, побуждая 

использовать фантазирование;  

– развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по заданному 

основанию.  

Планета Земля в общем доме людей, особенности ее 

природы, многообразие стран и народов мира:  
– формировать представление о взаимоотношениях природы 

и человека, о системе «человек – природная среда»;  

– способствовать развитию ответственного, бережного 

отношения к природе;  

– развивать чувство ответственности за свои поступки по 

отношению к живой природе  

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  
– побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу;  

– вводить в речь детей новые слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы.  

Обогащение активного словаря:  
– расширять, уточнять и активизировать словарь детей в 

процессе чтения произведений художественной литературы; 

показать красоту, образность, богатство русского языка;  

– обогащать словарь детей на основе ознакомления с 

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская и игровая 

деятельность  

Чтение художественной литературы.  
Цели: активизировать воображение ребенка; расширять его 

осведомленность о мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи:  

1) Способствовать овладению детьми моделями человеческого 

поведения.  

2) Развивать способность интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом 

для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой 

 



 предметами и явлениями окружающей действительности;  

– побуждать дошкольников использовать в своей речи 

обобщающие и родовые понятия;  

– расширять и активизировать словарь с помощью синонимов 

и антонимов (существительных, глаголов, прилагательных);  

– поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для 

более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания;  

– объяснять и использовать переносное значение слов и 

побуждать использовать их в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли;  

– знакомить с многозначными словами, словами-омонимами, 

фразеологическими оборотами.  

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи:  
– побуждать детей употреблять в речи имена 

существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа 

существительных;  

– побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме;  

– упражнять в употреблении притяжательного местоимения 

мой и в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.);  

– упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-

ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;  

– поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения;  

– обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей сложных 

предложений;  

– начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные,  

побудительные).  

 

 

деятельности.  

Сюжетная игра.  
Цель: способствовать овладению ребенком двойной системой 

средств построения игровой деятельности.  

Задача: поэтапно приобщать детей к постепенно 

усложняющимся способам построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» 

характер) требует одновременного овладения ребенком 

двойной системой средств ее построения. Ребенок должен 

научиться не только совершать условное игровое действие, но 

и обозначать воображаемое явление или событие словом. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную 

передачу детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача 

детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей 

его целостности   



Развитие связной диалогической и монологической речи:  
– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками;  

– приобщать детей к элементарным правилам ведения 

диалога (умения слушать и понимать собеседника, задавать 

вопросы и строить ответ);  

– способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.);  

– побуждать детей к описанию отдельных объектов при 

помощи различных средств и к построению связных 

монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении последовательности 

событий в знакомых сказках; учить вычленять (определять) и 

словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  
– развивать речевое дыхание и речевое внимание;  

– формировать правильное звукопроизношение;  

– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти 

позициям (губы, зубы, язык, голосовые связки, воздушная 

струя);  

– познакомить с понятиями «гласные и согласные звуки», 

«твердые и мягкие согласные звуки»;  

– развивать речевой слух (фонематическое и фонетическое 

восприятие);  

– познакомить со слоговой структурой слова;  

– учить определять количество слогов в словах;  

(силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);  

– упражнять в качественном произношении слов, правильной 

постановке ударения; помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного слово произношения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте:  
– упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных  

 

 

 



позициях (начало, середина, конец слова);  

– упражнять в умении анализировать слоговую структуру 

слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

– упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;  

– упражнять в умении определять последовательность звуков  

в словах;  

– ознакомить с ударением;  

– упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам  

– развивать просодическую сторону речи  

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы:  
– содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

– воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу;  

– добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление.  

Становление эстетического отношения к  

окружающему миру:  
– вызывать интерес к произведениям искусства, предметному 

миру и природе;  

– развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);  

– вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства;  

– развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

звуков, о красоте, пластике движений,  

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская и игровая 

деятельность  

Работа с незавершенными продуктами.  
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре 

которых очевидна незавершенность, задача дошкольника – 

завершить продукт; для работы могут быть предложены также 

продукты с неочевидным конечным видом и назначением, 

требующие творческой разработки.  

Работа по образцам.  
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенным ему взрослым. 

Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие 

анализа составляющих элементов  

 



выразительности слова;  

– развивать воображение, образное мышление, эстетический 

вкус при восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства:  
– формировать элементарные представления о видах 

искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш), 

театральном, фото- и киноискусстве, дизайне;  

– знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей – носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона;  

– развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, звуков, красотой движений, образностью и 

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений:  
– содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и проявлению эмоциональной 

отзывчивости  

на них;  

– развивать художественный вкус;  

– помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением человека к родителям, природе и др.;  

– побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.):  
– обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев;  

– поддерживать стремление детей к творчеству;  

– содействовать формированию у детей практических  

 

 



навыков в художественно-эстетических видах деятельности;  

– обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов;  

– развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

– учить добиваться выразительной передачи образа через 

форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, 

жесты, мимику и др.  

Физическое развитие 

Приобретение детьми опыта двигательной деятельности, 

в том числе выполнение упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики рук:  

– удовлетворять потребность детей в движении;  

– повышать устойчивость организма к воздействию 

различных неблагоприятных факторов;  

– расширять у детей представления и знания о различных 

видах физических упражнений спортивного характера;  

– целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость);  

– развивать координацию движений, чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость;  

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры рук через 

специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

– развивать у детей навыки самостоятельного выполнения 

всех гигиенических процедур и самообслуживания;  

– формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культурой.  

• Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны):  

– развивать навык выполнения основных движений во время 

 

Двигательная и игровая 

деятельность  
Игры с правилами на физическую компетенцию.  
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной 

возможностью детей осуществлять игру  

самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в 

которых дети одновременно выполняют одинаковые действия 

по сигналу ведущего. Проведение таких игр важно для 

формирования у дошкольников способности к соблюдению 

элементарных правил. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем 

и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен 

быть предельно прост и не должен отвлекать детей от основной 

цели игры – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишия.  

2) Игры с поочередными действиями играющих.  

Совместная деятельность детей раннего и большей части 

младшего дошкольного возраста преимущественно 

представляет собой параллельно-подражательные действия, 

как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, 

уже в раннем возрасте дети могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий  

может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает 

плечом другого и смеется, когда тот толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской 

игры, это и есть прототип любой совместной формы  

 



 игровой активности детей.  

• Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной 

вперед; с закрытыми глазами (4–6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

• Бег (из разных стартовых положений: сидя, сидя по-

турецки, сидя спиной по направлению движения и т. п.; 

спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся   

скакалкой по одному и парами.  

• Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с 

поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании 

с различными положениями и движениями рук; серия по 30–

40 прыжков (2–3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубокого приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, в положении сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т. д.).  

• Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его одной и двумя руками; то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу 

из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки, стоя на коленях и т. п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю 

с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 

(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели 

с расстояния 4–5 м в движущуюся цель; метание вдаль 

ведущей рукой на 5–8 м.  

• Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице со сменой темпа, одноименным и 

разноименным способами; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазанье по  

 

игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого 

вида деятельности он необходим. Такая прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других видов игр, основанных 

на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться, к 

примеру, в катании детьми шара друг другу.  

Игра с правилами.  
Цель: способствовать овладению ребенком системой средств 

построения игровой деятельности.  

Задача: поэтапно объяснить детям постепенно усложняющиеся 

способы построения игры.  

Игра с правилами имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них 

компетенций. Это игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию в подвижности, ловкости, 

выносливости; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

определяется   

вероятностью и не связан со способностями играющих. Так же 

как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на 

выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2–4 лет 

ребенок начинает осваивать действия по правилу; в 4–5 лет у 

него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах; и в возрасте 6–7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила игры по 

предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка 

с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть 

простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры 

на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, 

в завершении дошкольного детства, игры на умственную 

компетенцию  

 



веревочной лестнице)  

• Упражнения для мышц головы и шеи   

(плавно выполнять движения головой, «рисуя» ей в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 

голове различные предметы (6–10 м)).  

• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, 

разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки).  

• Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки и удержаться в таком 

положении; лежа на животе, прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны).  

• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять 

ногу вперед на носок скрестно; на носок – на пятку с 

притопами; пере- ступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги  

ладоней вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).  

• Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном 

порядке; расчет на первый-второй; перестроение из одной 

шеренги в две, из построения парами в колонну по одному 

(цепочкой).  

 • Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере:  



– развивать у детей умения самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения.  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.):  

– содействовать формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни;  

– рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в 

вопросах, связанных с укреплением их здоровья, занятиями 

спортом  

 

                                                    2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 
1. Сюжетная игра  
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят 

в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной 

ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их 

совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может 

быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

2. Игра с правилами  
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую  

 



компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.  

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, 

затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами 

игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.  

 

Игра с правилами на физическую компетенцию  

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми 

игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал 

должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.  

2) Игры с поочередными действиями играющих  
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, 

это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.  

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре  
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 

появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку.  

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре  

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на удачу  
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и 

умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусѐк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у 



финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой 

цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.  

Игра с правилами на умственную компетенцию  
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

3. Продуктивная деятельность  
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные 

дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную 

работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, 

сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов 

овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например: желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на 

четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. ( В 

данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, рисование по собственному 

замыслу, на основании мысленных образов, так как взрослый участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды.)  

Работа по образцам  
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные не разделённые образцы, требующие анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами  
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, 

которые  



должен изготовить ребенок.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность  
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со 

своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире.  

5. Чтение художественной литературы  
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно 

о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-

следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 

установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в 

детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном 

и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.  

6. Проектная деятельность  
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 

МЕГА-проектов.  

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;  



- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга 

для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

2.4.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление      родителей с результатом работы детского сада на общих родительских собраниях,   анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы детского сада, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 
 

 

 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
 

В проведении мониторинговых 

исследований 

 

 Анкетирование 

   Социологический   опрос 

   Интервьюирование 

   «Родительская   почта» 

 



В создании условий    Помощь в   создании предметно – развивающей среды; 

 

В управлении детским садом    Участие в   работе Совета Учреждения, Совета родителей; педагогических советах. 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на   повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

   Наглядная   информация (стенды, папки – передвижки,   семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка   добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

   Памятки; 

   Информация на   сайте –страничке детского сада; 

   Консультации,  семинары, семинары – практикумы, конференции; 

   Распространение   опыта семейного воспитания; 

   Родительские   собрания; 

 

В воспитательно – образовательном 

процессе детского сада, 

направленном   на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью 

вовлечения   родителей в единое 

образовательное пространство 

   Дни открытых   дверей; 

   Дни здоровья; 

   Недели   творчества; 

   Совместные   праздники, развлечения; 

   Встречи с   интересными людьми; 

   Семейные   гостиные; 

   Участие в   творческих выставках, смотрах – конкурсах; 

   Мероприятия с   родителями в рамках проектной деятельности 

 
 
 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.       Условия реализация основной общеобразовательной программы  

составлены по содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (далее СанПиН).  

Длительность пребывания детей в детском саду при реализации примерной основной общеобразовательной программы составляет 10,5ч. с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от возраста детей.  

 

 



При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ 

помещении. В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования 

детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда и другие), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

постирочной).  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

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

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

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

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов.  

- Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе.  

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:  

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 6-го и 7-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.  

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 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 и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

Следует предусмотреть 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 дошкольных организаций.  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы АНО ДОО, 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 необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии,  



прогулки по маршруту (простейший туризм).  

 

3.2.        Учебный план детского сада «Счастливый садик» 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 30.04.2021г. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

28.09.2020г. № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249 

Учебный план АНО ДОО «Счастливый садик» на 2023 – 2024 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 
Коллектив АНО ДОО работает по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Учебный план АНО ДОО «Счастливый садик» соответствует Уставу АНО ДОО, общеобразовательной и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в АНО 

ДОО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая. 

АНО ДОО «Счастливый садик» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В образовательном учреждении функционирует 3 общеобразовательных группы дневного 

пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 



• Младшая группа (3-4 года) 

• Средняя группа (4-5 лет) 

• Старше-подготовительная группа (5-7 лет) 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) составляет: 

в младшей группе – 9 занятий (СанПиН-11) 

в средней группе – 10 занятий (СанПиН-12) 

в старше-подготовительной группе – 13 занятий (СанПиН-17) 

В младшей, средней, и в старше-подготовительной группах занятия проводятся фронтально в первой или во второй 

половине дня. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования- соблюдение минимального количества организованной 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Учебный год состоит из 30 недель с учетом каникулярного 

режима деятельности учреждения. 

с 1 сентября- адаптационный период 

с 15 сентября по 26 декабря- учебный период 

с 01 октября по 14 октября- мониторинг 

с 01 января по 10 января- зимние каникулы 

с 11 января по 30 мая учебный период 

с 12 апреля по 25 апреля- мониторинг 

с 1 июня по 31 августа- летние каникулы 

В учебный план включены пять направлений развития: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

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, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 



• формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям- физическому развитию, социально- 

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно- эстетическому развитию. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной 

части Плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Учебный план содержит следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

Учебный план АНО ДОО «Счастливый садик», реализующего основную общеобразовательную Программу дошкольного 

образования, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

для детей дошкольного возраста составляет: 

младшая группа – 2 часа 15 мин, 

средняя группа – 4 часа; 

старше-подготовительная группа – 6 часов 15 мин. 



Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20) 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 7 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

- в старше-подготовительной группе – 75 минут. 

С целью профилактики утомления в ходе организованной образовательной деятельности, проводятся физкультурные 

минутки длительностью 2-3 минуты. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25  минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 3 до 7 лет (фронтальные занятия). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию недопустимо проводить за счёт прогулки и дневного сна. Их проводят: 

в средней группе не чаще 2 раз в неделю не более 20 минут; 

в старше-подготовительной группе не чаще 2 раз в неделю не более 25 минут. 

Чтение художественной литературы проводится во вторую половину дня (от 10 – 25 мин в соответствии с возрастом). 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и составляют не 

более 40% от общей учебной нагрузки. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса АНО ДОО, обеспечивает вариативность 

образования. Для этого в АНО ДОО функционирует кружок английского языка. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Учебный план 



АНО ДОО «Счастливый садик» на 2023 – 2024 учебный год  

Виды организованной образовательной деятельности 

Возрастные группы 

Младшая А 

Средняя Б 

Старше-подготовительная В 

Продолжительность занятия в минутах 15, 20, 25 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  Б -1(20) В -2(50) 

Ознакомление с окружающим миром А - 1(15) Б - 1(20) В - 1(25)  

 

Социально- коммуникативное развитие 

Социализация осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей, 

взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

Безопасность; труд -1 раз в неделю в различных видах деятельности  

Конструирование, ручной труд 

Все группы 1 раз в неделю в различных видах деятельности  

 

Речевое развитие 

Развитие речи А - 1(15) Б - 1(20) В - 2(50)   

Чтение художественной литературы  

Ежедневно (в различных видах деятельности) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное А - 2(30) Б - 2(40) В - 2(50)   

Рисование А - 1(15) Б - 1(20) В - 2(25)  

Лепка чередуется с аппликацией 

Лепка А – 0,5 Б – 0,5 В – 0,5  



 

Аппликация А – 0,5 Б – 0,5 В – 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура А - 3(45) Б - 3(60) В - 3(75)  

Количество занятий в неделю А - 9 Б - 10 В - 13 

Общая образовательная нагрузка (мин.) А – 135 Б - 200 В - 325 

 

Дополнительное образование 

кружок В- 2(50)  

ВСЕГО:  А – 9(135) Б – 10(200) В – 15(375) 

Диагностика детского развития 
 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Критерии оценки результатов обучения и примеры оценочных материалов 

      В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, тестирования. 

   Содержание диагностики связано с основной образовательной программой дошкольного образования АНО ДОО, 

включает два компонента: диагностику образовательного процесса (диагностика освоения образовательных областей 

программы) и диагностика детского развития. Диагностика образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а диагностика детского развития проводится на основе 

оценки развития качеств ребенка. 

   В соответствии с ФГОС ДО планируемые итоговые результаты (в конце подготовительной к школе группы) освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования основаны на целевых ориентирах (социально-



нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) и описывают качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

   Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная диагностика во всех 

возрастных группах - в начале года с 19 по 30 сентября (в младшей группе - с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 

17 по 30 апреля, итоговая диагностика в старше-подготовительной группе - в конце учебного года с 15 по 30 апреля). 

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, тестовый метод) не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Младшая группа  

Расписание НОД 

 НОД  

Понедельник 1. Рисование  9.00-9.15 

2. Физкультура 9.25-9.40 

Вторник 1. Музыка  9.00-9.15 

2. Формирование  целостной 

картины мира 

9.25-9.40 

Среда 1. Физкультура (на воздухе) 10.20-10.35 

Четверг 1. Развитие речи 9.00-9.15 

2. Музыка 9.25-9.40 

Пятница 1. Физкультура 9.00-9.15 



2. Лепка/ Аппликация 9.30-9.45 

 

Средняя группа 

Расписание НОД 

 НОД  

Понедельник 1. Физкультура  9.00-9.20 

2. Рисование 9.30-9.50 

Вторник 1. Музыка  9.25-9.45 

2. Формирование  целостной 

картины мира 

10.10-10.30 

Среда 1. Развитие речи 9.10-9.30 

2. Физкультура (на воздухе) 10.45-11.05 

Четверг 1. Музыка  9.00-9.20 

2. ФЭМП 9.30-9.50 

Пятница 1. Физкультура 9.25-9.45 

2. Лепка/ Аппликация 9.55-10.15 

 

 

 

Старше-подготовительная группа 

Расписание НОД 

 

 НОД  

Понедельник 1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Лепка /аппликация 9.40-10.10 

3. Физкультура (на воздухе) 11.35-12.00 

Вторник 1. Формирование  целостной 

картины мира 

9.25-9.50 

2. Музыка 10.00-10.25 

Вар.Английский язык 1 п/г 15.45-16.10 

Среда 1. Физкультура 9.10-9.35 



 

2. Развитие речи 9.45-10.10 

3. Рисование 10.20-10.45 

Вар.Английский язык 1,2 п/г 15.45-16.10 

16.20-16.45 

Четверг 1. ФЭМП 9.10-9.40 

2. Рисование 9.50-10.20 

3. Музыка 10.30-11.00 

Вар.Английский язык 2п/г 15.45-16.10 

Пятница 1. Развитие речи 9.15-9.40 

2. Физкультура 9.55-10.20 

 
 

 

3.3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в качестве одной из основополагающих идей развития 

дошкольного образования предполагает повышенный уровень психологизации образовательного процесса в детском саду. 

   Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в условиях введения ФГОС должно быть ориентировано не 

только на психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьей 

воспитанников и педагогическим коллективом.  

 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 - Психологическое просвещение – формирование у родителей воспитанников, педагогических работников и управленцев потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного развития и 

самоопределения детей на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

- Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, образования и развития. 

- Психологическая диагностика – углублённое психолого-педагогическое исследование воспитанников в процессе получения дополнительного 

образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей личности, её потенциальных возможностей, а также адресное выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

- Психологическая коррекция и развитие – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и  сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования,  и других специалистов как через реализацию дополнительной образовательной программы, так и через адресную 

работу педагога-психолога. 



- Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством психологического 

консультирования. 

- Организационно-методическая деятельность – включает в себя подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции с учетом потенциальных возможностей детей; обработку результатов психодиагностики, их анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций; участие в разработке методов и технологий, связанных 

с  приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения; подготовку материалов к выступлениям на педсоветах, 

производственных совещаниях, семинарах-практикумах, родительских собраниях, методических семинарах, научно-практических 

конференциях. 

 

  В связи с этим педагог-психолог в детском саду реализует следующие задачи: 

 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в детском саду, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их решения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в детском саду. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

- Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования; 

- помощь в составлении и написании программ детского сада, индивидуальных маршрутов детей. 

 

В детском саду имеется кабинет психолога, в котором имеются: 

-  игрушки,  

- дидактический материал для развития мелкой моторики,  

- световой стол для рисования песком 

-  шкафы для психолого-педагогической литературы.  

 - материалы для обследования детей и т.п. 

 

Педагог-психолог для разработки индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует 

следующие методики, технологии, практические пособия: 

 

Перечень программ и 

технологий 

Н.Ю. Куражева программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветен», - С-П. – 

М., 2014 г. 

Н.Савельева  Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения, - Ростов н/Д., 2005 г. 

А.В. Семенович Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте, - М., 2002 г. 

О.А.Шаграева, С.А. Козлова Детский практический психолог, - М.,2001 г. 

Н.В. Микляева, С.Н. Толстикова, Н.П. Целикина «сказкотерапия в ДОУ и семье», -М., 2010 г. 

А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для дошкольников», - С-П., 2009г. 

Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», - С-П., 2006 г. 



Журналы «Психолог в детском саду» и «Справочник педагога-психолога. АНО ДОО». 

Перечень пособий Пособия для развития мелкой моторики рук, координации движений руки и глаза, логического мышления, 

тренировки памяти, развития воображения. 

Пособия на классификацию по цвету, форме, величине.  

М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева «Психологическая карта дошкольника» (готовность к школе), - М. – В., 2008 г. 

С.В. Велиева «Диагностика психических состояний детей д/в», - С-П., 2005 г. 

Н.Е. Веракса Диагностика готовности ребенка к школе, - М., 2010 г. 

Р. Калинина Психолого-педагогическая диагностика в детском саду, - С-П., 2011 г. 

Н.Е.Веракса. «Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет» М. Мозаика-Синтез 2009. 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Диагностический комплект».М.,  2004 г.;  

Е.К Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В. Сазонова «Экспресс-диагностика готовности к школе», - М., 2003 г. 

 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) Насыщенность. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением - возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами; 

2) Трансформируемость. Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность. возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. - наличие в организации или группе полу функциональным (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре)  



4) Вариативность. Наличие в организации или в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую сменяемость игрового 

материала, проявление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) Доступность. Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; - исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

6) Безопасность. предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 
использования.  

 

3.5 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

укомплектованность детского сада руководящими, педагогическими и иными работниками;  

уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников детском саду;  



непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников детского 

сада.  

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.   

 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46) 

 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников НОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя 

образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. Требования к 

квалификации управленческих и педагогических кадров. 

 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное образование 150 по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика», 

высшее или среднее профессиональное образование или курсы повышения квалификации по соответствующему профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  



Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и дополнительное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники АНО ДОО «Счастливый садик» обязаны:  

 -осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 -соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  

 -уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  

 - развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

 - формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями 

 

 

 

 

3.6 Материально-техническое оснащение образовательной программы 
 

В дошкольном учреждении созданы условия, направленные на всестороннее развитие воспитанников, предметно-пространственная среда 

способствует полноценному физическому, художественно-эстетическому, познавательному, речевому и социально-личностному развитию 

дошкольников:  

- в каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности;  

-организация и расположение предметно-развивающей среды осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для детей, отвечают 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, (материалы и оборудование имеют сертификат качества), физиологии детей, требованиям 

ФГОС, позволяет детям свободно перемещаться;  

- предметно-развивающая среда групп обеспечивает реализацию принципа интеграции образовательных областей, учитывает поло ролевую 

специфику, обеспечена материалом для мальчиков и девочек, доступна для каждого воспитанника. 

 

 

Помещения  Функциональное использование  Функциональное обеспечение  



Групповые комнаты  НОД (непосредственно образовательная 

деятельность); игровая деятельность; 

творческая мастерская; индивидуальная работа 

с детьми; оздоровительные мероприятия  

- Детская мебель для практической 

деятельности  

- Книжный уголок  

-Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

-Природный уголок  

- Конструкторы различных видов  

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

-Развивающие игры по математике, логике  

- Различные виды театров  

Музыкальный зал  НОД по ОО «Музыка»  

утренняя гимнастика;  

праздники, развлечения, досуги;  

 Родительские собрания и мероприятия для 

родителей.  

музыкальный центр, фортепиано, магнитофон, 

наборы народных музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы, аудиодиски,  детские 

и взрослые костюмы. 

Спортивный зал НОД по ОО «Физическая культура» 

спортивные досуги, развлечения 

 

Спортивный инвентарь и оборудование, 

скамейки, мягкие модули, мячи 

Методический кабинет /учебный класс/ 
Кабинет учителя-логопеда  

Педагогические советы, педагогические часы, 

семинары, консультационная работа с 

педагогами, совещания, индивидуальная работа 

с педагогами, методические объединения. НОД, 

коррекционная работа, индивидуальная работа 

с детьми, индивидуальные консультации с 

родителями, консультативно-методическая 

работа с педагогами. 

Старший воспитатель, педагоги, специалисты,  

Библиотека педагогической, методической и 

детской литературы; Библиотека 

периодических изданий; Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий.  

Опыт работы педагогов.  

Документация по содержанию работы в 

детском саду  

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки. 

Медицинский кабинет  Осмотр детей, консультации медсестры, врача;  

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками детского сада 

Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе.  

Медицинский материал для оказания первой 

медицинской помощи. 

Территория детского сада  Подвижные игры, досуги, природоведческая 

работа, праздники, развлечения, наблюдения, 

труд на участке  

Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, качелями, 



машинами и др. На территории детского сада 

разбиты цветники и клумбы.  

Спортивная площадка 

 

НОД по ОО «Физическая культура» 

спортивные досуги, развлечения 

 

Оборудована спортивными сооружениями, 

футбольными воротами, оборудование для 

зимних видов игр. 

 

 

Программно - методический комплекс 

 

 

Направления развития и цели Программы Парциальные  программы , технологий и пособия 

1.Физическое развитие: Содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, формировать 

правильную осанку, гармоничное телосложение; 

Приучать детей сознательно относиться к 

собственному здоровью, знакомить их с 

доступными способами его укрепления; 

Способствовать повышению уровня двигательных 

движений, освоению техники движений и 

координации ; направленности на результат при 

выполнении физических упражнений, выполнении 

правил подвижных игр 

Программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы » 

под ред . Н.Е. Вераксы,  

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа : Конспекты занятий. Пензулаева 

Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа: Конспекты занятий. Пензулаева 

Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа: Конспекты занятий. Пензулаева 

Л.И.Физкультурные занятия в детском саду . 

Подготовительная группа : Конспекты занятий. Пензулаева 

Л.И «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет» – М.: Владос, 2002. П р охо р ова Г.А. «У т р е н няя 

гимнастика в детском саду 2-7 лет» М. «Айрис-пресс» 

2001. Лайзене С.Я. Физическая 

культура.М.»Просвещение»,1978 

2.Социально–коммуникативное развитие: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. Развивать у детей 

волевые качества. Формировать самооценку своих 

поступков, поступков других людей Развивать 

свободное общение со взрослыми и детьми 

Развитие игровой деятельности детей; 

 

Программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

мл.группе М.Просвещение,2006  

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. М. 

Совершенство, 1998 г. 

 Н .Володина « Знакомлюсь с буквами»  

 

3.Познавательное развитие Развивать 

познавательный интерес, Развивать  

Программа дошкольного 

образования «От  

«Конструирование   и 

художественный   труд   в   детском   саду» Л.В. Куцакова 

 



интеллектуальное развитие; Развивать сенсорное 

развитие; Развивать познавательно - 

исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельности Формировать 

элементарные математические представления 

Формировать целостную картину мира, 

расширение кругозора. 

рождения до школы » 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Издательство: «ТЦ Сфера», 2005 

«Юный эколог» С. Н. Николаева 

Программа «Я, ты, мы»  Авторы: О. М. Князева, Р. Б. 

Стеркина 

В.В.Колесникова «Математика » 

5.Художественно – эстетическое развитие: 

Развивать интерес к художественной литературе 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности Приобщать к 

музыкальной культуре Развивать интерес к 

театрализованной деятельности Формировать 

интерес к нетрадиционной технике рисования 

Программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

ред. Н . Е . Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. 

М. Сфера, 2008 г. Радынва О.П. Музыкальные шедевры. М. 

Просвещение, 1999 г. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. 

- М.: Мозаика-Синтез., 2005-2010. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз- дидактика, 2007. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 

Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999. Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) Методическое обеспечение программы О.П. 

Радынова О.П. « Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудио кассет 

 

 

 

 

3.7 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

 
Условия реализации образовательной программы дошкольного образования: 

-Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в соответствии с планированием 

  



- Финансирование приобретения недостающего оборудования  

- Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования различных ресурсов.  

-Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям АНО 

- Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности членов коллектива 

 

3.8 Планирование образовательной деятельности 
 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. Совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых организуется комплексно – тематически, а самостоятельная деятельность детей в соответствии 

с традиционными видами детской деятельности. Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов и предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится:  

 На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических видах деятельности и в первую очередь игры 

как ведущего вида деятельности ребенка – дошкольника.  

 На использовании современных личностно – ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество педагогов и 

ребенка.  На субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка.  

 На основе диалогического общения взрослого с детьми.  

 В продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. В основу положен комплексно – тематический принцип планирования 

образовательного процесса. Тема, актуальная для каждой возрастной группы, которая реализуется во всех образовательных областях. 

 

Образовательная деятельность в режимные моменты 

 

Физическое развитие  Комплексы закаливающих мероприятий  

Оздоровительные прогулки  

Мытье рук прохладной водой перед приемом пищи  

Воздушные ванны  

Утренняя гимнастика  

Упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Социально – коммуникативное развитие  Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания  

Помощь взрослым  

Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное и речевое развитие Создание речевой развивающей среды 



 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей включает в себя:  

 Свободное общение на различные темы;  

 Моделирование ситуаций;  

 Проведение специальных коммуникативных, сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр;  

 Обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской)  

 Изготовление и оформление продуктов детской деятельности ;  

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада и др. 
 

Регламентируемая образовательная нагрузка. Расписание образовательной деятельности разработано в соответствии с максимальной 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп.  

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., для детей от 4 – до 5 лет – не более 

20 мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и подготовительной 

группах – 45мин. и 1,5 ч соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 мин в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурные минутки. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику 

 

                                                 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
 

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин 

иллюстраций, мультфильмов  

Ситуативные разговоры с детьми 

Художественно – эстетическое развитие Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики  

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

помещений, предметов, игрушек 



В Программе представлены примерные режимы дня для общеразвивающих групп. Режимы дня в общеразвивающих группах разработаны в 

соответствии с программой дошкольных образовательных учреждений на основе примерных режимов дня общеобразовательной программы 

дошкольного образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, прогулки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

  
На холодный период года.                                                                На тёплый период времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

3 Организация образовательной 

деятельности детей 

09.00 -10.00 

 2-ой завтрак 10.00-10.10 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.00-11.50 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 

 

08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30-08.55 

3 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(занятия, игры, наблюдения, труд) 

09.00-11.50 

 2-ой завтрак 10.00-10.10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня детей средней группы (4-5 лет) 

 

 

(игры, наблюдения, труд) 

5 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.50-12.15 

6 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

8 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.30 

9 Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.45 

10 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

15.45-17.20 

11 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный), игры 

17.20-17.50 

12 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

17.50-20.00 

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.50-12.15 

5 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

7 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры,  

15.00-15.30 

8 Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.45 

9 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы (на 

воздухе) 

15.45-17.20 

10 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный), игры 

17.20-17.50 

11 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

17.50-20.00 



                   На холодный период года.                                                                          На тёплый период времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.10 

3 Организация образовательной 

деятельности детей 

09.10-10.30 

 2-ой завтрак 10.00-10.10 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.30-12.10 

5 Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20  

6 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

спокойные игры 

15.00-15.30 

9  Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.40 

10 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

15.40-17.25 

11 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный), игры 

17.25-17.55 

12 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

17.55-20.00 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

3 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(занятия, игры, наблюдения, труд) 

08.55-12.10 

 2-ой завтрак 10.00-10.10 

4 Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

5 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

7 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

спокойные игры 

15.00-15.30 

8  Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.40 

9 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы   

(на воздухе) 

15.40-17.25 

10 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный), игры 

17.25-17.55 

11 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

17.55-20.00 



 

 

 

                                                           

 

Режим дня детей старше-подготовительной группы (5-7 лет) 
 

                   На холодный период года.                                                                             На тёплый период времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

3 Организация образовательной 

деятельности детей 

09.00-11.00 

 2-ой завтрак 10.10-10.20 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.30 

5 Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

6 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

спокойные игры 

15.00-15.30 

9  Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.45 

10 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

15.45-17.25 

11 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный) 

17.25 -17.55 

12 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

17.55-20.00 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры 08.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30-09.00 

3 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(занятия, игры, наблюдения, труд) 

09.00-12.35 

 2-ой завтрак 10.00-10.10 

4 Возвращение с прогулки, игры 

 

12.30-12.40 

5 Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

7 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

спокойные игры 

15.00-15.30 

8  Подготовка к полднику, 1-ый полдник 15.30-15.45 

9 Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

15.45-17.25 

10 Подготовка к полднику, 2-ой полдник 

(усиленный) 

17.25-17.55 

11 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

17.55-20.00 



 

 

 

 

 
 
Рекомендуемый режим дня для детей кратковременного пребывания в группе полного дня (КП)  

(соответствует режиму дня возрастной группы, которую посещает ребенок) 
 

Режимные моменты 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

  Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

 

8.50-9.10 

 Непосредственно образовательная деятельность  

(в соответствии с режимом возрастной группы) 

 Самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.50 

Уход домой 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной деятельности. Младший дошкольный возраст 



Направление развития ребенка  1-я половина дня  2-я половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика Гигиенические процедуры 

Закаливание (одежда по сезону, воздушные 

ванны) Физкультминутки Прогулка 

Гимнастика после сна Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры, развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность Прогулка 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Познавательное и речевое 

развитие 

Самостоятельная деятельность Дидактические и 

развивающие игры Наблюдения Беседы 

Экскурсии на участке д/с Экспериментально – 

опытническая деятельность Проектирование 

Самостоятельная деятельность Досуги и развлечения 

Индивидуальная работа 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Утренний прием Индивидуальные и 

подгрупповые беседы Формирование культурно 

– гигиенических навыков, культуры приема 

пищи Трудовые поручения Театрализованные 

игры Игровые ситуации Сюжетно – ролевые и 

режиссерские игры 

Индивидуальная работа Трудовые поручения Сюжетно 

– ролевые и режиссерские игры Работа в книжном 

уголке 

Художественно – эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и ИЗО 

Чтение художественной литературы Экскурсии в 

природу 

Музыкальные досуги и развлечения Театрализованная 

деятельность Индивидуальная работа 

 

Модель реализации образовательной деятельности. Старший дошкольный возраст 

Направление развития ребенка  1-я половина дня  2-я половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика Гигиенические процедуры 

Закаливание (одежда по сезону, воздушные 

ванны) Физкультминутки Физкультурные 

занятия Прогулка 

Гимнастика после сна Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры, развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность Прогулка 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Познавательное и речевое 

развитие 

Самостоятельная деятельность Дидактические и 

развивающие игры Наблюдения Беседы 

Экскурсии на участке д/с Экспериментально – 

опытническая деятельность Игры с речевым 

сопровождением 

Самостоятельная деятельность Интеллектуальные 

досуги и развлечения Индивидуальная работа Занятия 

по интересам 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Утренний прием Индивидуальные и 

подгрупповые беседы Формирование культурно 

– гигиенических навыков, культуры приема 

пищи Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Трудовые поручения Театрализованные игры 

Индивидуальная работа Трудовые поручения Сюжетно 

– ролевые и режиссерские игры Работа в книжном 

уголке. Тематические досуги в игровой форме 



Игровые ситуации Сюжетно – ролевые и 

режиссерские игры 

Художественно – эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и ИЗО 

Чтение художественной литературы Экскурсии 

на природу, музеи города Участие в городских, 

районных мероприятиях по театрализации, 

конкурсах детского творчества 

 

Музыкальные досуги и развлечения Театрализованная 

деятельность Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 
От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 7 лет 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 



Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 9 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

 
 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сенсорное развитие ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рисование ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики; 

 - выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 



3.9   Дополнительное образование 

 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков 

дополнительного образования, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей.  

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.  

 

Название   Программа   Возрастная группа   

Кружок  

«Английский для 

малышей»   

Развивающая программа 

дополнительного 

образования «Английский 

язык с котенком Куки» для 

детей от 3 до 7 лет   

Средний,  

старший дошкольный 

возраст   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                              Презентация основной общеобразовательной программы 

 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования В ходе проектирования учитывались:  

 рекомендации Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комарова, М.А. Васильевой–СПб.: Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014 ; 

 образовательные потребности воспитанников; 

 запросы родителей (законных представителей); 

 психолого педагогические, кадровые, материально технические, финансовые условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

  

Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

 

 

Младший возраст 

Вторая младшая 

группа     (3-4 года) 

 

Средний дошкольный 

возраст 

Средняя группа (4-5 

лет) 

 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Старше-

подготовительная  

группа (5-7 лет) 

 



МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНО ДОО «СЧАСТЛИВЫЙ САДИК» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие личности детей 

дошкольного возраста в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных 

психологических и 

физиологических особенностей. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений.  

Принципы и подходы к формированию программы 
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

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

отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

                                                                        



Условия реализации программы 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические 

Соответствуют санитарным 

нормам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей  

Каждая группа имеет 

пространственную среду, 

оборудование, учебные комплекты в 

соответствии с возрастом детей 

Развивающая предметно-

пространственная среда: 

  Обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной 

активности, возможности для 

уединения  

Соответствует возрастным 

возможностям детей Предполагает 

возможность изменений от 

образовательной ситуации 

Доступность, безопасность 

Психолого – педагогические:  

-Уважение к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки Использование 

форм и методов работы, соответствующих 

возрасту, индивидуальным особенностям 

Построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с 

детьми  

Поддержка доброжелательного отношения 

детей к друг другу 

 Возможность выбора детьми видов 

деятельности, общения  

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия  

Поддержка родителей в воспитании детей, 

вовлечение семей в образовательную 

деятельность 

Финансовые  

Обеспечивают возможность 

выполнения требований Стандарта 

Условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования: 

 Финансирование статей 

питания, оздоровления и 

физического развития детей в 

соответствии с планированием  

 Финансирование приобретения 

недостающего оборудования  

 Осуществление мониторинга 

расходования средств и 

рационального использования 

различных ресурсов.  

 Привлечение источников 

финансирования согласно 

уставным положениям АНО 

 Регулярные денежные 

вознаграждения за успешные 

показатели в деятельности 

членов коллектива 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, возможности для 

уединения Соответствует возрастным возможностям детей  

Предполагает возможность изменений от образовательной 

ситуации Доступность, безопасность 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Модель выпускника детского сада 

-Владеет основными культурными способами деятельности  

-Проявляет инициативу и самостоятельность  

-Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в совместных играх, способен договариваться  

-Адекватно проявляет свои чувства 

 -Владеет разными формами и видами игр  

-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания  

-Развита мелкая моторика 

 -Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в различных видах деятельности  

-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

-Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать 

-Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором живет 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

тестирования. 

   Содержание диагностики связано с основной образовательной программой дошкольного образования, включает два компонента: 

диагностику образовательного процесса (диагностика освоения образовательных областей программы) и диагностика детского развития. 

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

диагностика детского развития проводится на основе оценки развития качеств ребенка. 

   В соответствии с ФГОС ДО планируемые итоговые результаты (в конце подготовительной к школе группы) освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования основаны на целевых ориентирах (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) и описывают качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. 

   Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная диагностика во всех возрастных группах - в начале 



года с 19 по 30 сентября (в первой младшей группе - с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 17 по 30 апреля, итоговая диагностика в 

подготовительной к школе группе - в конце учебного года с 15 по 30 апреля). Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, тестовый метод) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение 

данных методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

   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. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности во всех основных образовательных областях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Различные виды детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

 

 

Режимные моменты 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

Основные условия и методы взаимодействия с родителями 

Условия                                      Мет оды 
 Целенаправленность                                              Консультации             

 

 

 Беседы с родителями             

 Беседы с детьми 

 

 Системность     

 

 Планомерность       

 

 Дни открытых дверей 

 

 

 Отзывчивость  Родительские собрания в 

нетрадиционной форме 

 

 Доброжелательность    Анкетирование         

 Индивидуальные беседы со 

специалистами 

 

 

 

 


