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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка основной образовательной программы дошколь-

ного образования 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Полевского городского 

округа «Общеобразовательная школа села Мраморское»  группы дошкольного образова-

ния (далее ГДО),   реализует основную общеобразовательную программу – образователь-

ную программу дошкольного образования (далее Программа). Программа разработана 

коллективом ГДО в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа является учебно-методическим документом образовательного учре-

ждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организа-

ции воспитательно-образовательного деятельности, направленным на обеспечение разно-

стороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет по направлениям (образовательным 

областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и художе-

ственно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей, интересов и потребностей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на ступени и дошкольного образования и реализуется в 

группах для детей от двух месяцев до восьми лет. 

Срок реализации Программы в соответствии с Уставом составляет 5 лет, также 

зависит от времени поступления ребенка в детский сад и его возраста. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, кроме выходных дней в субботу, 

воскресенье и праздничных. Часы работы – с 07.30 до 18.00 

Программа разработана в соответствие со следующими нормативными правовы-

ми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», с изменениями; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» (далее СанПиН). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО). 

• Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Коммента-

рии к ФГОС дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих» (далее ЕКС). 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2015 г. N 390 «О противопожарном ре-

жиме». 

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов-

ской области». 
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• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

21.01.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедре-

нии различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из разных социальных групп и слоев населения». 

• Устав МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №15321 от 20 

октября 2015г. 

• Дорожная карта по введению ФГОС ДО. 

• Другие локальные акты МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» 

Программа разработана с учетом  примерной Программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Программа призвана обеспечить гуманизацию и индивидуализацию образователь-

ной деятельностина основе: 

- учета потребностей воспитанников детского сада, их родителей; 

- отбора содержания и его реализации в соответствии с возможностями и потреб-

ностями детей; 

- использования и совершенствования методик образовательной деятельностии об-

разовательных технологий; 

- сотрудничества ГДО и семьи. 

Общие сведения о ГДО 
Полное  наименование  бюджетного учреждения: группы дошкольного образова-

ния муниципального казенного образовательного учреждения Полевского городского 

округа «Общеобразовательная школа села Мраморское». Официальное сокращенное 

наименование бюджетного учреждения ГДО МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» 

Тип – Общеобразовательное учреждение 

Вид - Основная общеобразовательная школа 

Форма обучения: дневная 

Почтовый адрес:  623370 Свердловская обл., г. Полевской,  с. Мраморское, ул. 1 

Мая, д.38а    

Учредитель: ОМС Управление образованием ПГО 

На основании свидетельства об аккредитации (от 24 мая 2015г № 6801) и лицензии (от 20 

октября 2015г № 15321) выдержка из лицензии: 

 

п\п 

Уровень 

(ступень) обра-

зования 

направленность (наимено-

вание) 

вид обра-

зовательной 

программы (ос-

новная, допол-

нительная) 

норма-

тивный срок 

освоения 

1 
дошкольное об-

разование 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности 

основная 5 лет 

Телефон (факс): 8(34350)91688 

Адрес электронной почты: shооl-mramor@mail.ru 

Историческая сводка (дата создания):  Приказ Управления образованием МО 

«Город Полевской» от 22 августа 1997г № 46-Д «Об учреждении муниципальных образо-

вательных учреждений г. Полевского»   

 

http://cou2000.mskobr.ru/obwie_svedeniya/vizitnaya_kartochka_uchrezhdeniya/
mailto:sh%D0%BE%D0%BEl-mramor@mail.ru
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Целью Программы является создание развивающей образовательной среды ре-

бенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей,  соответствующих возрасту, инди-

видуальным психологическим и физиологическим особенностям, разнообразным видам 

деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в условиях ДОУ и 

семьи.  

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 1. Обеспечить охрану и укрепление физического, психического здоровья, а также 

эмоционального благополучия на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

используя здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии;  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

 3. Обеспечить организацию целостной образовательной деятельности на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

4. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

5. Обеспечить коррекционно-развивающую работу и педагогическое сопровожде-

ние детей с учетом их индивидуальных образовательных потребностей, особенностей, ин-

тересов в условиях ДОУ и семьи;  

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи; 

 7. Обеспечить создание разнообразных форм образовательной деятельности на ос-

нове консультативнометодического пункта для родителей детей младенческого, раннего 

возраста, не посещающих ДОУ. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками 

образовательных отношений  

Деятельность педагогического коллектива по реализации основной общеобразова-

тельной программы направлена на достижение цели по формированию целостных пред-

ставлений о родном крае через решение следующих задач:   

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.   

• приобщение к истории возникновения родного города, малой родины; развитие 

представлений о быте народов Урала.  

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими родной город.   

• формирование представлений о достопримечательностях малой родины; государ-

ственных символах.  

• приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам националь-

ного местного фольклора, народным художественным      промыслам, национально-
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культурным традициям, произведениям уральских писателей,  композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области.  

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Свердловской области.   

• ознакомление с картой Свердловской области (своего города, поселка);   

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности (город, край) предопределяет отбор содержания с учетом региональных осо-

бенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, разви-

тию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды.  

Для реализации поставленных задач при организации образовательной деятель-

ности предусмотрены следующие приемы:  

игра (игровые обучающие ситуации с использованием игрового персонажа, кото-

рый «встречает» детей в краеведческой студии, детские игры и упражнения и др.) наблю-

дения; экспериментирование; моделирование; художественно-творческая деятельность;  

работа с книгой и разнобразными изобразительными материалами; детский досуг. 

свободное общение с воспитателем; культура чтения вслух; рассказывание о событиях; 

пояснение, рассуждения; заслушивание рассказов детей; уточнение знаний детей; знаком-

ство с интересными фактами, сведениями о мире; вопросы, ответы-предположения; по-

знавательные практикумы; поисковая деятельность; музей; тематическая подборка книг, 

иллюстраций, настольно-печатных книг; экспериментирование;образовательное путеше-

ствие; сотрудничество; использование моделей и схем; построение ответов в соответствии 

с услышанным; составление описательных, повествовательных рассказов; перечисление 

предметов, их свойств; поощрение стремления детей в использовании логических описа-

ний; работа по структуре (последовательность частей); наглядность; рассказы из опыта; 

творческие рассказы; закрепление материала в библиотеке школьной или сельской.  

Для реализации поставленных задач при организации образовательной деятель-

ности предусматрены следующие средства: развивающие игры: настольно-печатные, ди-

намические, словесные; театрализованные и режиссерские игры, сюжетно-ролевые; твор-

ческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 

двигательной, речевой); экскурсии; -исследование, экспериментирование (игровое экспе-

риментирование и опыты с предметами и материалами); прогулки в природу в разные се-

зоны (на различные сельские объекты); развлечения; праздники; проектирование решения 

проблемы;  познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, раз-

вивающих игр упражнений, заданий); посещение гостей; чтение, прослушивание сказки;  

трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); посещение кон-

цертов, выставок, спектаклей.  

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные 

виды детской деятельности;   
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В процессе нравственно-патриотического воспитания, когда народная культура яв-

ляется естественной точкой отсчета и расширение круга познания детей, будет способ-

ствовать формированию их характера, интересов, нравственности и патриотизма, что дети 

будут чувствовать психологическую защищенность в мире взрослых, и свое существова-

ние в инокультурной среде воспринимать как комфортное.  

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – куль-

турно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка историче-

ских фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – насто-

ящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (се-

ла), Свердловской области;  

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;   

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрос-

лых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративноприкладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;- 

-  разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образователь-

ного деятельности: 

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

- кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

- клубные формы работы с родителями и детьми;  

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библио-

теки, ФАП, музей, планетарий, дом культуры, школьный стадион, и др.):  

- экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, сов-

местные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной обра-

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

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для 

этого необходимо обеспечить:  

– разработку индивидуальных образовательных программ;  

– формирование адекватной самооценки;  

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья;  
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– профилактику неврозов;  

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;  

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Содержание Программы  выстроено в соответствии с научными принципами и 

подходами, обозначенными  в ФГОС  ДО. 

 Методологические подходы к формированию Программы: 

Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возраст-

ном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.  

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте со-

циальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период дея-

тельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каж-

дом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах,  специфи-

ческих  для  детей  данной  возрастной  группы  в  форме  игры,  познавательной  и  иссле-

довательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  худо-

жественно-эстетическое  развитие  ребенка.  

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ГДО) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ГДО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на принципах:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое разви-

тие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и до-

статочном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  об-

ластей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного деятельности. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм рабо-

ты с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя-

тельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — 

игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Принципы, части формируемой участниками образовательных отношений:  

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на разви-

тие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных при-

родных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное вли-

яние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непо-

средственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образова-

ния, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможно-

сти каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 
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«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 

тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 Реализация региональной специфики осуществляется с учетом основных прин-

ципов:   

-принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания  в эс-

тетическом, интеллектуальном, трудовом и физическом развитии личности дошкольника.  

-краеведческий принцип: духовно-нравственное воспитание осуществляется через  

накопление чувственного опыта, при этом  используется культурно-историческое насле-

дие малой родины.  

-принцип культуросообразности в воспитании предполагает, что воспитание будет осно-

вываться на общечеловеческих ценностях культуры;  

-принцип приоритетности регионального наследия означает воспитание патриотизма 

на местном материале с целью формирования уважения к своему дому.  

-принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка, то есть создание 

условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций позволяющих 

сосредоточить внимание ребенка на объекте познания, собственном действии, поступке, 

через сопереживание и прогнозирование развития ситуации, при  последовательном вы-

полнении таких условий как:  

-непосредственное участие в названном процессе взрослых и детей (мы не просто 

смотрим концертное исполнение календарных и семейных обрядов, мы все вместе участ-

вуем в игровом исполнении обрядов, о которых хотим помнить как о прошлом опыте 

предков);  

-продвижение от опыта к знанию; (мы не объясняем детям как раньше колядовали, де-

ти понимают это участвуя в ритме жизни всего детского сада).  

-непрерывности и преемственности воспитания в семье и ДОУ требующих организации  

сотрудничества семьи и ДОУ в реализации Программы.  

-осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, приро-

де  родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

-создание такой предметно развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей в ОО, которая способствовала бы развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный мате-

риал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 

быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое 

творчество);  

И последнее условие – это усвоение традиционных культурных эталонов не только 

детьми, но и родителями и сотрудниками детского сада.  
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о ГДО на 01.09.2018г. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного воз-

раста, родители (законные представители), педагоги. 

Комплектование групп проводится на основе Положения  о порядке комплектова-

ния муниципальных дошкольных образовательных учреждений, утвержденного Поста-

новлением администрации г. Полевского.  Количество групп определяется Управлением 

образования (Учредителем), исходя из предельной наполняемости. Плановая мощность — 

35 детей (2 разновозрастные группы).  

Фактическая мощность — 35 детей, из них: 7 — детей раннего возраста, 28— детей 

дошкольного возраста  

Контингент детей,  посещающих дошкольное учреждение имеет нормальное физическое 

развитие, соответствует возрасту, медицинским показателям своего возраста.  

В мае 2018 г. специалистами городской детской поликлиники проводился медицинский 

осмотр детей. Обследовались 35  детей ГДО. 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей/девочек 

I – я разновозрастная группа 

Из них – ранний возраст 

2-4 лет 

с 2 до 3 лет 

1 17/7 

7 

II – я разновозрастная группа 

Из них подготовительная к школе подгруппа 

4-7 лет 

5л.6 мес. - 7 лет 

1 18/12 

4 /2 

Итого   2 35 

Распределение детей по группам здоровья.  На 1 сентября 2018г. 

После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам следующим 

образом: 

В мае 2018 г. специалистами городской детской поликлиники проводился медицинский 

осмотр детей. Обследовались 35  детей ГДО. 

По результатам осмотра, выявлено (от общего числа детей ГДО):I группа здоровья 

–1 ребенок (2,8 %); II группа здоровья –24 детей (68,5 %) ; III группа здоровья – 10 ребен-

ка (28,5 %) 

Физкультура основная - 24 ребенка, подготовительная - 8 детей 

Медицинское заключение 

(по состоянию на 20 мая 2018 г.)  

Количество 

детей   

% от общего кол-ва детей  

Всего детей- 32 

Плоскостопие 5 14,2% 

Аллергический дерматит  2 5,7% 

Снижена острота зрения 1 2,8% 

Нарушение осанки 1 2,8% 

ФСШ    4 11,4% 

ГНН 2 5,7% 

Пупочная грыжа 8 22,8% 

Избыточный вес 6 17,1% 

ЗФР 2 5,7% 

ЗРР 2 5,7% 

Сниженный рост 3 8,5% 

Недостаток веса 2 5,7% 

Бронхит 2 5,7% 

Деформация грудной клетки 1 2,8% 

Кариес  2 5,7% 
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ДХЛЖ 1 2,8% 

Вр.кардиопатия 1 2,8% 

 

 

ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕ-

ТЕЙ  по итогам 2017-18уч.г. 

  

Направленность активности  Потребности детей  %  

Творческая активность  Испытывают потребность в творческой 

деятельности  

97

%  

Включенность в продуктивную дея-

тельность  

Испытывают потребность в продуктив-

ной  деятельности  

93%  

Коммуникативная активность  Испытывают потребность во включен-

ность во взаимодействие со сверстника-

ми  

61%  

Познавательная инициатива  Испытывают потребность в познаватель-

нойисследовательской деятельности  

68%  

Физическая активность  Испытывают потребность в физической 

активности  

71%  
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1.1.3.1  Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, ситуативное-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

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

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культур-

ных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудий-

ные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преоб-

разуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми пред-

метной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситу-

ации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пре-

делах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возраста-

ет. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

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

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

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулиро-

вать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение челове-

ка в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безоши-

бочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про-

износят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста харак-

терна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситу-

ации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот пе-

риод начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

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

ловека,отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождает-

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

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

Возрастные  особенности развития детей  3-4  лет. 
  В возрасте 3-4лет ребенок постоянно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-
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тиворечие решается через игры, которая становится ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте. 

  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их соотнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников является действия с игруш-

ками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой одной — двумя ролями и простыми, не развернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлении о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети могут уже использовать цвет. 

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством под руководством взрослого выле-

пить простые предметы. 

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

этом возрасте детям  доступны простейшие виды аппликации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена введением 

несложных построек по образцу и  по замыслу. 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным 

эталонам - культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного деятельно-

сти — и в помещении дошкольного учреждения. 

  Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5 - 6 названий предметов. К концу младшего возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно — дей-

ственное мышления. При этом преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляется 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники спо-

собны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большее количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и других детей. 

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверст-

ников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном воз-

расте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуа-

циях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи огра-

ничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями Начинается развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти-

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

проявляется в характере выбираемых игрушек и игрушек. 

Возрастные особенности развития детей 4 -5лет. 
  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
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принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и ре-

альных взаимодействий детей. 

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризу-

ется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершен-

ствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основ-

ные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование после-

довательности действий.                

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному призна-

ку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совер-

шенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения сложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и в внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает разви-

ваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произ-

вольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

   В среднем дошкольном возрасте вил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-

сит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потреб-

ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчи-
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вость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками харак-

теризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет. 
Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ре-

бенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружаю-

щего мира, хотя меняются ее формы и содержание. В этом возрасте ребенок: 

 может распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придержива-

ясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Начинает осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для него более привлека-

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразны-

ми. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года ребенок способен создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколь-

ко раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два спосо-

ба конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраи-

вает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
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если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния.  продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить за-

дачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой после-

довательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умноже-

ния классов.  развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- роле-

вой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобра-

зительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характери-

зуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет. 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познава-

тельном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, фор-

мируется готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого 

года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо 

различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать кра-

соту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Дети 6-7 лет активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей данного воз-

раста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно сле-

дить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и акку-

ратными, причесываться. Это время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении до-

школьного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 

взрослого до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. Дети 

6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми 

для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае 

неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) 

в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается способность к 
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соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих дей-

ствий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приво-

дят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, 

для которого характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и взаимоотноше-

ниях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения ребенок учитывает свой 

прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элемен-

ты произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и под-

ходить с высокими требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком 

своей активностью еще преждевременно. Развивающаяся способность к соподчинению 

мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности поведения стар-

ших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое 

значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности сре-

ди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и 

оценка — «Какой я?») Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - лич-

ностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и 

других людей. Дети охотно обсуждают со взрослым поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоот-

ношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 

представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определе-

ния настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего соб-

ственного внутреннего мира. Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются со-

бытиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным ми-

ром разных стран. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотно-

шений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивиду-

альной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избира-

тельной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимуще-

ственно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположе-

ние, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание 

детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, 

принятых в обществе. В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотруд-

ничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партне-

ра, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приоб-

ретают практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся дости-

гать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального развития детей и 

готовности к школьному обучению. Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализо-

ванные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные иг-

ры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивиду-

альные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуаль-

ные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети- сочи-

нители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. Опираясь на харак-

терную для этого возраста потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 
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ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции це-

ли. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художе-

ственно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные элементы 

образа детей 6 -7 лет в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед ребенком возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. На седьмом году жизни расширяются возможности развития са-

мостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов по-

знания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспери-

ментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности па-

мяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запомина-

ния дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составле-

нию несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий 

или действий, наглядно-образные средства. Проявление интеллектуальной пассивности 

служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его неподготовленно-

сти к предстоящему школьному обучению. Дошкольники 6 -7 лет начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естествен-

ным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное — 

связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать школь-

ником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с потребностью позна-

ния и освоения нового. В образовательном процессе формируются такие предпосылки об-

разовательной  деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ори-

ентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. Наряду с этим прово-

дится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к овладению грамо-

той. Взрослым следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельны-

ми становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их но-

вые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. У ребенка в 6-7 

лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, са-

мостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако 

только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их отноше-

ния к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрос-

лыми. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в до-

школьном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспи-

тателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоро-

вье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учрежде-

ний совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высо-

ким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика индивидуальных особенностей воспитанников в образовательном 

учреждении представлена в рабочих программах воспитателей. В соответствии с полу-



20 

 

ченной информацией об актуальном состоянии и развитии детей группы педагоги опреде-

ляют: 

- объем содержания образования, который может быть оптимизирован с учетом диффе-

ренцированного подхода к освоению детьми психолого-педагогических задач программы; 

- условия, методы, приемы, средства организации образовательного деятельности, 

направленные на расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей 

детей оптимизируются; 

- выбор образовательных технологий для группы и (или) для отдельных детей; 

- формы и методы психолого-педагогической диагностики результатов освоения детьми           

Программы с учетом выявленных особых образовательных потребностей детей, динамики 

развития детей, их успешности; 

- коррекционно-развивающая образовательная деятельность во взаимодействии со специ-

алистами ГДО (музыкальным руководителем) и семьей. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада и свидетельствует 

о том, что эта часть Программы требует ежегодного обновления. 

Комплектование групп осуществляется по смешанно - возрастному принципу. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательной деятельности как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ГДО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 1.1.3.2  Характеристика семей 
С целью выявления запросов родителей используется анкетирование. По резуль-

татам опроса родителей в мае 2016 года, 82% родителей –удовлетворены качеством до-

школьного образования в ДОУ; их устраивают специалисты, воспитатели, заведующий; 

родители чувствуют себя желанными в детском саду, их ребенок любит детский сад. 64% 

родителей - удовлетворены качеством информирования об успехах ребенка в обучении, 

развитии, поведении; родители знают, что воспитатели и специалисты развивают у ребен-

ка любознательность, интерес к учению, соблюдают конфидициальность при решении во-

просов. Нехватка узких специалистов в ГДО компенсируется направлением детей в ЛА-

ДО, где с детьми взаимодействуют специалисты.  Таким образом: деятельность учрежде-

ния направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их обес-

печивает, что позволяет говорить о том, что ГДО  выполняет социальный заказ семьи 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ГДО на 15.08.2018г. 

Критерии группы 

 I – я разновозрастная 

группа 

I – я разновозрастная 

группа 

1. По   составу семьи  17семей/31 родителей  17 семей/30 родителей 

1.1.   Многодетные семьи 1 6 

1.2. Семьи, имеющие детей - инвалидов - - 

1.3. Семьи, имеющие опекаемых детей   - - 

1.4 Социальный статус (полные, непол-

ные) 

Полн.             14 

Неполн.          3 

Полн.  13 

Неполн. 4 

2. Образовательный ценз родителей 

(высшее, ср-спец.   и пр.) 

Высшее   - 6 

Ср-спец.   -  18 

Среднее   -  7 

Высшее   -     6 

Ср-спец.   -      14 

Среднее   - 10 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родите-

ли воспитанников. Поэтому коллектив ГДО должен создать доброжелательную, психоло-

гически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимо-

действия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество: 

 исходя из анализа социального положения семей необходимо организовать психо-

лого-педагогическую  помощь родителям 

 Тематику родительских собраний, консультаций, информационного просвещения 

организовать согласно проведенным исследованиям 

 Организовать просветительскую работу  на школьном сайте  

 Привлекать родителей с высоким социальным статусом  к организации и проведе-

ния мероприятий проводимых в ГДО (работа родительского клуба) 

  Участие родителей в деятельности ГДО по итогам 2017-18г. 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность 70 

Участие в выставках 99 

Участие в спортивных мероприятиях 45 

Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды группы 40 

Участие родителей в субботниках 60 

Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной компании, в оформле-

нии зимних участков 

60 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители 60 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны 10 

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 7 
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1.1.3.3 Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательный процесс 

Природно-климатические, географические и экологические особенности села 

Мраморское Полевского района Свердловской области обусловлены тем, что село распо-

ложено в 44 км к югу от Екатеринбурга, вблизи железной дороги Свердловск - Челябинск 

(станция Мраморское). От г. Полевского до села идет автомобильное шоссе, расстояние 

— 15 км. Со всех сторон Мраморское окружено невысокими увалами, покрытыми сосно-

выми борами и смешанными сосново-березовыми лесами. По восточной окраине села 

протекает речка Мутнушка, относящаяся к бассейну Исети. Водораздел бассейнов Исети и 

Чусовой, считающийся границей Европы и Азии, проходит в 1 км от западной окраины 

села. Климатические условия связаны с тем, что село находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. Достаточно выгодное географическое по-

ложение (в том числе близость к региональному центру – 44 км. от г.Екатеринбурга). 

В связи с этим, при планировании образовательной деятельности предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой 

природы (мрамор) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Полевском городском округе, а так 

же ознакомлению детей с деятельностью горожан и селян в тот или иной сезон с учетом 

реальной климатической обстановки. 

Главное богатство области - леса - занимают 65 % ее площади. Леса имеют важное 

водоохранное, почвозащитное, оздоровительное и культурно-эстетическое значение. Пре-

обладают сосновые и сосново-березовые предлесостепные боры в юго-восточном Заура-

лье. 

Животный мир области слабо отличается от соседних равнин. Здесь встречаются 

как европейские (норка европейская, черный хорь, речной бобр, темнозобый дрозд), так и 

азиатские виды (сибирская косуля, серая куропатка), а также виды, имеющие более широ-

кое распространение,-- евроазиатские (лось, росомаха, бурундук, лесная куница и пр.). По 

территории области проходят южные границы распространения северного оленя (дикого), 

росомахи, соболя, лесной куницы, выд-ры, бурундука, гуся-гуменника, темнозобого дроз-

да; северные границы норки европейской, зайца-русака, большого суслика, степного хоря, 

прыткой ящерицы; северная и западная границы косули сибирской и серой куропатки, а 

также восточная граница черного хоря. Лишь на юго-западе и юго-востоке водятся жи-

вотные, обычные для степной и лесостепной зон: косуля сибирская, большой, малый и 

рыжеватый суслики, хомячок Эверсманна степная мышовка, сурок, заяц-русак, серая ку-

ропатка, перепел и др. 

Город Полевской – промышленный город. Помимо Северского трубного завода, 

являющегося градообразующим  (основная продукция Северского трубного завода – го-

рячекатаные и электросварные стальные трубы круглого и профильного сечения – полно-

стью отвечает мировым стандартам и самым высоким современным требованиям. На 

предприятии действует система качества, соответствующая международному стандарту 

ISO 9001.), в Полевском расположены множество других промышленных предприятий и 

организаций. В их числе ОАО «Полевской криолитовый завод», ЗАО «Полевской маши-

ностроительный завод», ООО «Уральский завод горячего цинкования», ЗАО "Компания 

«Пиастрелла», ОАО «Уралгидромедь», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», 

ЗАО "Управляющая компания «Северский завод ЖБИ», заводы по производству сухих 

строительных смесей филиалов компаний ООО «ОМИА-Урал» и ООО «Сен-Гобен Стро-

ительная Продукция Рус», Кондитерская фабрика "Слада", Полевской колбасный завод 

«Черкашин и Партнер» и другие.  
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Компания ЗАО "Уральский мрамор" находится непосредственно на территории се-

ла Мраморское, осуществляет следующие виды деятельности: добыча полезных ископае-

мых, разработка каменных карьеров, добыча камня для строительства (Основной вид дея-

тельности), резка, обработка и отделка камня, производство облицовочных материалов из 

природного камня. 

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация в округе определяет необ-

ходимость вести работу экологической направленности. 

Демографические особенности. Население с. Мраморское, насчитывает около 800 

постоянных жителей.  В последние годы в округе наблюдается нестабильная демографи-

ческая ситуация, что способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услуга-

ми дошкольного образования, в том числе детей с 2 месяцев. Это привело к открытию в 

ГДО консультационного пункта для детей не посещающих  ГДО и рассмотрению возмож-

ности создания и функционирования иных организационных форм образования дошколь-

ников (организована работа логопункта и консультативного пункта на сайте).  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население с. Мраморское многонациональное.  Но при этом в детском саду этни-

ческий состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Куль-

тура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 

народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. 

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен от-

бор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художни-

ков, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыс-

лов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В пред-

метно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. Особое 

внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социаль-

ной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традици-

онные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к 

людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность по-

чувствовать гордость своей национальной принадлежности. Полевской – родина бажов-

ских сказов. В Полевском Павел Бажов провел свое детство, местные рассказы и преда-

ния оказали колоссальное влияние на его творчество. Если бы не Полевской, то вряд ли 

возникли бы так прославившие Бажова сказы. Бажов посещал наше село о чем свидетель-

ствует Мемориальная доска в честь писателя Павла Петровича Бажова. Творчество писа-

теля изучается углубленно.  

В числе объектов культурного наследия, расположенных на территории Полевско-

го городского округа, такие памятники истории федерального значения, как доменная 

печь с литейным двором, построенная в 1860 году (музейный комплекс «Северская дом-

на»), и солнечные часы, установленные в нашем селе в 1773 году, а также множество па-

мятников муниципального значения, среди которых немало по-настоящему уникальных. 

Например, обелиск «Граница Европы и Азии», памятник  в честь праздника 1 Мая, вы-

полненный из белого мрамора в виде пня спиленного дерева, или памятник коню по клич-

ке Гнедко, установленный в лесу, на месте гибели лошади близ села Мраморского, в авгу-

сте 1884 года. 

Достопримечательности села: 

 Памятник в честь Первомая. 

 Мемориальная доска в честь писателя Павла Петровича Бажова 

 Есть знак "Европа-Азия". 

http://www.rusprofile.ru/codes/141100
http://www.rusprofile.ru/sectors/16212
http://www.rusprofile.ru/sectors/16212
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 В селе установлены уникальные солнечные часы, выполненные местными 

мастерами—камнерезами в 1773 году из белого мрамора. До сих пор исправно указы-

вают время. 

 Памятник жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 Памятник жителям села, погибшим в годы Гражданской войны 

 Памятник лошади. Близ села находится необычный монумент — Памятник 

лошади. По преданию, один из золотоискателей перевозил драгоценный металл из се-

ла Полдневая в Мраморское. Ехал верхом. По дороге на него напали разбойники, также на 

лошадях. Погоня продолжалась не менее 15 верст. В результате старатель был спасен от 

верной смерти, но конь, на котором он скакал, за версту от Мраморского пал. Старатель в 

благодарность поставил памятник своему спасителю. Монумент представляет из себя 

мраморный куб с надписью: «Гнедко… служил до смерти 9 августа 1884 г.» Памятник по-

сещается до сих пор, по местной традиции на мрамор кладут монеты, вспоминая предан-

ность животного своему хозяину.  

Исторические факты, достопримечательности, исторические личности заложены в 

содержание образовательной программы в части, формируемой  участниками образова-

тельного деятельности. 

Особой популярностью у полевчан и жителей окрестных сел  пользуются меропри-

ятия, проводимые во Дворце культуры и техники ОАО «СТЗ», городском центре досуга 

«Азов», Центре культуры и народного творчества, культурно-экспозиционном комплексе 

«Бажовский». Наши воспитанники могут посещать предложенные мероприятия, участво-

вать в выставках. 

В городе работают Детская музыкальная школа, Детская школа искусств, Детская 

художественная школа, Центр развития творчества детей и юношества и другие учрежде-

ния, воспитывающие высокую духовность и развивающие творческие способности юных 

полевчан. В округе действуют 11 библиотек, 7 Домов культуры. В данных учреждениях 

дошкольники могут получить дополнительное образование по желанию родителей. 

Структурные подразделения МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 

села Мраморское: Мраморская сельская библиотека №5; Дом культуры села Мраморское. 

С данными социальными объектами ведется многолетнее систематическое взаимодей-

ствие. Данная работа отображена в вариативной части программы. 

Cоциально-исторические потребности. 

Мраморское - село, административно входящее в состав городского округа Полев-

ской Свердловской области. 

В отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно для  села и г. По-

левского, что есть только здесь, где живут дети, а большинство родителей  работают на 

предприятиях: ЗАО "Уральский мрамор",ОАО «Полигресс» ,ЗАО "Компания «Пиастрел-

ла»»  

 Специфика экономических условий, учтена в комплексно-тематическом плане об-

разовательной работы с детьми в таких формах как праздники, как культурные традиции, 

мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), 

а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, 

знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осу-

ществляется  сотрудничество с учреждениями: сельской библиотекой, Домом культуры, 

школой.  Кружки и студии непосредственно в детском саду не предусмотрены, но само-

раскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспе-

чивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность  родителей 

результатом образования ребенка. 

 

http://www.travellers.ru/city-poldnevaya
http://www.sotkin66.ru/v_prodazhe/sverdlovskaya_oblast/polevskoj_trakt/polevskoj_rajon/
http://www.sotkin66.ru/v_prodazhe/sverdlovskaya_oblast/polevskoj_trakt/polevskoj_rajon/
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1.1.3.4 Кадровые  условия на 01.09. 2018г. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 5 педагогов:  из них 4 вос-

питателей и специалист: музыкальный руководитель.  

На 30.05.18 г. в Учреждении работают 5 педагогов, из них основных сотрудников 80%, 

потребность в кадрах  (логопед). Велика доля педагогов со стажем работы более 20 лет – 

80%.  

Группа ФИО педагога 
Образование, специаль-

ность 

Кв. ка-

тегория 

Пед. 

стаж 

I – я разновоз-

растная груп-

па 

Из них – ран-

ний возраст 

Леонтьева Евгения Влади-

славовна 
среднее 1КК 27 

Николаева Лариса Никола-

евна 
среднее - 34 

II – я разно-

возрастная 

группа 

Из них подго-

товительная к 

школе под-

группа 

Романчук Татьяна Владими-

ровна 

Московский государ-

ственный социальный 

университет,  КПП 

1КК 24 

Романчук Юлия Сергеевна 

Международный инсти-

тут экономики и права 

2013, КПП 

- 2 

Музыкальный 

руководитель 
Сергеева Галина Николаевна Высшее специальное - 33 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов ГДО 

Необходима курсовая подготовка всем педагогам 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 

должность Курсы сроки 

1. 

 

Леонтьева Е.В. 

 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

«ФГОС ДО» 

«ФГОС ДО ОВЗ», 42ч. 

 

2016г. 

2. Романчук Т.В. Воспитатель,  

первая квалификаци-

онная категория 

высшее 

ФГОС ДО 

КПП  

«ФГОС ДО ОВЗ», 42ч. 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образова-

тельной организации»,24ч. 

2015г. 

2016г 

2016г. 

(май 

)2017г. 

3. Романчук Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 

высшее 

КПП 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образова-

тельной организации»,24ч. 

2016г. 

(май 

)2017г. 

4. Николаева Ла-

риса Николаев-

на 

Воспитатель 

Соответствие занима-

емой должности 

среднее 

ФГОС ДО 

«ФГОС ДО ОВЗ», 42ч. 

 

2015г. 

2016г. 

5. Сергеева Галина 

Николаевна 

Музыкальный руко-

водитель 

ФГОС ДО 2018г. 
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1.1.3.5  Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, 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 ребенка 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 ви-

дах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

8) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной про-

граммы «Мы живем на Урале» 

9) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, Программа предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художествен-

но-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа учитывает возрастные особенности контингента воспитанников ДОУ, 

представленные дошкольным возрастом на основе возрастной характеристики данной ав-

торами комплексной программы 

1.1.3.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских от-

ношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способстует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости обра-

зовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества образова-

ния. 

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как ме-

ры соответствия достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) лично-

сти, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обуслов-

ленным переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной эконо-

микой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками 

заданного объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей 

способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах 

детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта 

 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 

 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечения психологического комфорта. 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные со-

ставляющие по реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования: 

 переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-

развивающей; 

 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 

накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и даль-

нейшего его совершенствования; 

 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики про-

движения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека; 

 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического 

комфорта; 

 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. 

По результатам диагностики в планировании и организации образовательной дея-

тельности учитываются особенности освоения детьми ООП ДО: 

В физическом развитии обратить внимание: 

 в раннем возрасте – на формирование правильной осанки; 

 в группах младшего дошкольного возраста - на силу руки, жизненную емкость лег-

ких, гибкость; 

 в группах старшего дошкольного возраста на выносливость, силу руки, гибкость 

В речевом развитии: 

 в младших группах – на моторные зоны (артикуляционная, общая, мелкая мотори-

ка), звукопроизношение, речевой слух, грамматический строй речи; 



29 

 

 в группах старшего дошкольного возраста - на развитие звуковой культуры речи, 

мелкую моторику 

В познавательном развитии: 

 в группе раннего возраста – на ознакомление детей с сенсорными эталонами; 

 в младших группах – на развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; 

 в группах старшего дошкольного возраста – на развитие познавательных действий, 

способность детей самостоятельно принимать решения. 

В социально-коммуникативном развитии: 

 в группе раннего возраста – на знакомство ребенка с нормами и правилами поведе-

ния; 

 в младших группах – на становление эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 в группах старшего дошкольного возраста – на становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

В художественно-эстетическом развитии: 

 в группе раннего возраста – на знакомства с малыми формами фольклора; 

 в младших группах – на самостоятельную творческую деятельность детей 

 в группах старшего дошкольного возраста – на становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру. 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения об-

разовательной деятельности дошкольников с проблемами в развитии в школе создан Пси-

холого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководству-

ется Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Област-

ным законом "Об образовании в Свердловской области", другим действующим законода-

тельством в сфере образования, защиты прав воспитанников. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико- педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов ор-

ганизации психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, меди-

цинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обес-

печению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития 

воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психо-

лого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

воспитанников. 

Организация работы: 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе ро-

дителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с со-

гласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными представите-

лями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. По дан-

ным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую впи-

сываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым спе-

циалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния 

психофизического развития ребенка и программу специальной помо щи, обобщающую 

рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации подпи-

сываются председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных во-

просов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обра-

титься в психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министер-

ства общего и профессионального образования Свердловской области. 

Для детей с нарушением в развитии 

Существенное внимание - детям, имеющим нарушения в развитии, как в лич-

ностном, так и в интеллектуальном аспекте. Для таких детей должны разработаны адапти-

рованные образовательные программы. 

Учитывая особенности каждого ребенка - особое внимание адаптации и созда-

нию благоприятного психологического климата, как в ГДО, так и в семье. 

Существенное внимание - детям, проявляющим одаренность. Для этой кате-

гории детей предусмотрена разработка индивидуальных образовательных программ 

(маршрутов). 

Принципы организации деятельности воспитания и развития одаренного ре-

бенка: 

оды в использовании средств исполнения замысла, в чередовании 

дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д.; 

 

ального напряжения сил, 

когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

 

 

формах; 

е-

цифически детские виды деятельности; 

их самостоятельной деятельностью (игровой, х удожественной, конструктивной и др.); 

детской деятельности и инициирующей ее; 

о-

вую деятельность ребенка; 

разные варианты решений; 



31 

 

для ребенка ситуаций; 

ьном процессе диалогической формы об-

щения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, инициативности ре-

бенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 

и требующих максимального напряжения сил. 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 
 1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми 

присущими возрасту психологическими особенностями, которые необходимо всячески 

поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высо-

кий уровень его умственного развития. Большая часть заданий должна даваться ребенку в 

игровой, максимально привлекательной для него форме. 

2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изме-

нить ход занятий в соответствии с ней. 

4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого 

при выполнении того или иного задания, придумать свой способ решения задачи, не 

предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во 

взаимоотношениях с одаренным ребенком. 

5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетент-

ность в социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, работающему с одарен-

ным ребенком. 

6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы 

обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое проставление оценок и т. п.). 

7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, 

комментируется ход их выполнения, анализируются полученные ре- 

зультаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует 

использовать и «взрослые» термины. 

Основные средства решения задачи развития одаренного ребенка: 

1. Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной дея-

тельности, конструирования и такого вида детской игры, как режиссерская (комбинаци-

онная) игра и др. 

2. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для со-

вершенствования, развития умственных способностей важны не столько сами по себе зна-

ния и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ре-

бенку и как им усваиваются. 

3. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной 

степени будут способствовать развитию ее умственных способностей. 

4. Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: 

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, использу-

емые на занятиях, отображают пространственные, временные логические и другие отно-

шения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их 

типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл и отображающими не единич-

ные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйле-

ра). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая 

ось, модель звукового состава слова и т. п.). 

5. Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и ис-

пользование должно осуществляться сознательно под руководством взрослых и должно 

быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных 
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знаний. В этих условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития 

способностей: от построения и использования реальных (графических, предметных, дви-

гательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в 

уме». В результате средства обучения превращаются в средства собственного мышления: 

построения замыслов, планирования действий, решения различных умственных задач. А 

это и есть развитие умственных способностей. 

6. Использование форм символизации, которые являются основанием для разви-

тия творческих способностей. 

7. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  

8. Создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько 

это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, кото-

рые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь 

развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффек-

тивно 

9. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

10. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к 

высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы. 

11. Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентированно на 

ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

1.1.3.7.Финансовые  условия 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реа-

лизации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируе-

мой участниками образовательного деятельности, учитывая вариативность индивидуаль-

ных траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Програм-

мы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния осуществляется в объеме определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, 

специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специальные условия образования – специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные ма-

териалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, соци-

альные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, ка-

тегории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактиче-

ских материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спец-
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одежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для орга-

низации всех видов образовательной  деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участ-

ком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-

ния их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятель-

ности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, ин-

вентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 асходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием ру-

ководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

м-

мы. 

1.1.3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бу-

мажном виде; 

─предоставление возможности осуществлять независимую оценку и комментиро-

вать положения ООП ДО на сайте; 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные ос-

новы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– методических материалов по организации образовательной деятельностив соот-

ветствии с Программой; 

– практических материалов по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических мате-

риалов с Участниками образовательных отношений 

3. Внесение корректив в Программу. 

3.1 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реа-

лизации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных обра-

зовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

3.2. Развитие информационных ресурсов, необходимых для возможности обсуж-

дения и утверждения: 

─текстов нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечня научной, методической, практической литературы, 

─ перечня вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационных текстовых и видео-материалов, 

─ разделов, посвященных обмену опытом; 
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3.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществ-

лять в процессе реализации Программы. 

3.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:–развитию кад-

ровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников 

Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ре-

сурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

1.1.3.9.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организа-

цией по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организа-

цией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечивае-

мых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. 

д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

о-

межуточного уровня развития детей; 

 с реальными достиже-

ниями детей; 

о-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на мето- 

де наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и об-

щественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития самой Организации; 

 • создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия яв-

ляются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образова-

ния на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного деятельности, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Орга-

низации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, ко-

торую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательной деятельности и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвую-

щие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и мето-

дов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутренне-

го мониторинга становления ключевых характеристик развития личности ребѐнка, резуль-

таты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для построения образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющие особые образовательные потребно-

сти. 

Мониторинг осуществляется в ходе регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной работы с ними. 

Приложение №1 

1.1. Порядок и подходы к проведению педагогической диагностики в МКОУ ПГО 

ГДО 

1.2. Положение о мониторинге качества образования в ГДО 

1.3. Карта психологического фона развития Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов 

1.4.Протокол исследования уровня развития инициатив по методике 

(Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов) 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками ос-

новной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ре-

бенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловлива-

ют необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формально-

го сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятель-

ности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности от-

носительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при реше-

нии управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с ис- 

пользованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  
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распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к образовательной  деятельности на этапе завер-

шения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действу-

ет с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-

ные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под-

чиняться 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, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно-

сти; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, 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 взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени-

ями 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. 

Целевые ориентиры по программе «Мы живем на Урале» 

 - ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно располо-

жен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, дея-

тельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и по-

ступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружа-

ющими;  

 - ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, 

с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения;  

 - ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и ре-

альных ситуаций взаимодействия;  

 - ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработан-

ные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действи-

тельности); 

 - ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспи-

танность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и сла-

бых, посильно помогает им; 

 - ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых зна-

ниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения 

знаний и содержательного общения; 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, не-

обычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знаком-

ству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоя-

тельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, свя-

занных с прошлым и настоящим родного края; 

 - ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, ре-
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альной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

 - ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природ-

ных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, 

народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с дру-

гими детьми и взрослыми; 

 - ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающе-

го мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

 - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, со-

блюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффектив-

но решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здо-

ровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

 - ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии всоциально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями воен-

ных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к по-

жилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и 

пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее ро-

дословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди забо-

тятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ис-

копаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севе-

ре - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о 

том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелир-

ное искусство; Каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 - ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие населен-

ные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - глав-

ный город Свердловской области. 
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II  Содержательный раздел 

2.1.   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-коммуникативное развитие; 

 

азвитие; 

-эстетическое развитие; 

 

Направления педагогической работы содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребѐнка 

 способствовать становлению деятельности 

 способствовать становлению сознания 

 закладывать основы личности 

       Целостность педагогического деятельности в ГДО обеспечивается реализацией 

примерной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы,. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – обязательная часть 

ОП.  (60%) 

Парциальные программы (часть формируемая участниками дошкольного об-

разования) (40%):  

 Образовательная программа «Азбука безопасности на дороге» Толстикова 

О.В., Гатченко Т.Г 

 Образовательную  программу «Мы живем на Урале» под редакцией  Тол-

стикова О.В. 

 Программа дошкольного образования "Ступеньки" под редакцией Л.Г. Пе-

терсон 

  Программа дошкольного образования  «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р. 

 Программа дошкольного образования "Ладушки" под редакцией И.А. Но-

воскольцевой, И.М. Каплуновой 

 Программа дошкольного образования "Конструирование и ручной труд в 

детском саду " под редакцией Л.В. Куцаковой 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» под 

редакцией Николаева С. Н 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные пред-

ставители), педагогические работники ГДО. 

2. Образовательная деятельность  в ГДО осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является иг-

ра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Содержание рабо-

ты ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формиро-

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.+%D0%9D%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ванию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегри-

рованно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражаю-

щими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в само-

стоятельной деятельности дошкольников. 

5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 – 3 года):  

   предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми, 

   экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

   общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, 

   самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

   восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

   двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

   игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры), 

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми), 

    познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), 

   восприятие художественной литературы и фольклора, 

   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

   конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

    изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

   музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

   двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

7. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ГДО программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

8. Образовательная деятельность строится с учетом природно-климатических, гео-

графических, экологических, национально-культурных и этнокультурных особен-

ностей Урала 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой; 

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 ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мотори-

ки; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
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 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного деятельности; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМ 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, дли-

тельность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками со-

седнего учреждения 

13.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

14.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год, длительность - не более 30 мин 

15.  Совместная физкультурно-оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

16.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспи-

тателей и детей 

 

17.  Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды, чистка зубов ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпид.показаниям 

 Медицинские (ФАП) 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпид.показаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные(По  показаниям) 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. музотерапия  ежедневно 

7. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные  

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  де-

ятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представле-

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическо-

му воспитанию: 

-тематические ком-

плексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля 

(сюжетно-

дидактические), 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные дви-

жения 

Игры в спортивном 

центре с использовани-

ем спортивного обору-

дования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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ний о ЗОЖ развлечения материал 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элемен-

тов двигательной кре-

ативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предме-

тами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности и с элемен-

тами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Непосредственно организованная деятельность-

поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-постепенный подъем 

-профилактика плоскостопия 

- оздоровительная (умывание до локтя, хождение 

босиком) 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализо-

ванные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные дви-

жения 

 

Игры в спортивном 

центре с использовани-

ем спортивного тради-

ционного и нетрадици-

онного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжет-

но-ролевые игры 
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Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориен- 

тации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

Стретчинг 

 

 

 

 

 

дыхательная, бодрящая) 

 

-игровые занятия 

 

 

 

Арттерапия 

 

 

 

 

 

 

 

и др.) 

 

  

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию (часть, формируемая участниками образовательного деятельно-

сти): 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные тради-

ций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние 

на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности нацио-

нальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических усло-

виях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 
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Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопуш-

ки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохране-

нию и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных собы-

тиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты ("Любимые игры нашей семьи"; 

"Игры бабушек и дедушек" и др.) 

 

 

 

Содержание, формы взаимодействия с родителями 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники ПГО, медицинским 

персоналом ФАП и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ГДО и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
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5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ГДО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляцион-

ная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, ор-

ганизованных в ГДО. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения пред-

ставлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобла-

дающих запросов родителей на основе связи ГДО с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ГДО для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ГДО. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодей-

ствия со школой 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знаком-

ства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ГДО. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического разви-

тия детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динами-

ки развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью по-

вышения эффективности взаимодействия семьи и ГДО, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ГДО и уважению педагогов. 
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2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности 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»
1
 

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 ГДО 

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. 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды  2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, возника-  Игры- С животными и людьми            

                                                           
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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ющие по инициати-

ве ребенка 

экспериментирования С природными объектами           

Общения с людьми        

Со специальными игрушками для экспери-

ментирования 

       

Сюжетные самодея-

тельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Режиссерские           

Театрализованные            

 Игры, связан-

ные с исходной 

инициативой взрос-

лого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   Интеллектуальные            

Забавы         

Развлечения           

Театральные            

Празднично-карнавальные          

Компьютерные           

Игры народные,  Обрядовые игры  Культовые              

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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идущие от истори-

ческих традиций 

этноса  

Семейные          

Сезонные          

 Тренинговые игры Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          

  Досуговые игры Игрища             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических ново-

образований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игро-

вого действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участ-

никами игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприя-

тие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и ру-

ководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда  4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситу-

ациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание  у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопас-

ного поведения. 
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Анализ  Программы «От рождения до школы» по данному направлению позволяет сделать следующие выводы: 
 Программа является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготов-

ленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 Программа разработана в соответствии с действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 

от 23 ноября 2009 года). 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям до-

школьного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности собствен-

ной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
При этом остается проблемой оснащение методическими пособиями и материалами для работы с детьми дошкольного возраста (с 3-х 

до 7 лет), а также обновление форм (чаще определена единственная форма: непосредственно организованная деятельность), методов и 

приемов работы с детьми, в соответствии с ФГТ, сформированности показателей результативности, и оценочной системы с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 В программах не определена система перспективного планирования работы с детьми на основе принципа интеграции по формирова-

нию навыков безопасного поведения детей в дорожно-транспортных ситуациях.  

Для решения важнейшей социально-педагогической задачи - воспитание у ребенка навыков безопасного поведения в различных 

неожиданных ситуациях на улице, в транспорте реализуем образовательную программу «Азбука безопасности на дороге» Толстикова О.В., 

Гатченко Т.Г 

Основные цели парциальной образовательной программы «Азбука безопасности на дороге» Толстикова О.В.,  – подготовить де-

тей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, от-

ветственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, 

моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 
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Комплексно-тематическая модель перспективного планирования по образовательной программе «Азбука безопасности на дороге» 

для работы с  детьми дошкольного возраста (3-7 лет) (часть, формируемая участниками образовательного деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ 

 

СТРАНА СВЕТОФО-

РИЯ 

Транспорт МЧС 

 

Регулировка движе-

ния 

Азбука движения на 

улицах нашего города 

Перекресток 

Мудрость дорожных 

знаков 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА 

ДОРОГЕ 

 

Экзамен юного пешехода: 

правила движения как таб-

лица умножения 

Знак дорожный на 

пути 

РЕБЕНОК 

 

Первые тайны до-

рожных знаков 

 

Азбука города: 

опасность 

Азбука улицы: берегите ру-

ки ноги, не шалите на доро-

ге 
Еду, еду на ма-

шине 

Пешеходный переход 

Безопасное ко-

лесо юного ве-

лосипедиста 

Светофор - мой дру-

жок, 

зажигай свой огонек 

ПРАВИЛА ПОВЕ-

ДЕНИЯ В ТРАНС-

ПОРТЕ 

По асфальту шуршат 

шины, едут разные 

машины 

Мы пассажиры 

Я пассажир 



57 

 

Цель 

года 

Возраст: 3-4 

года 

2 Младшая 

группа 

Цель года Возраст: 4-5 

лет 

Средняя 

группа 

Цель года Возраст: 5-6 лет 

Старшая 

группа 

Цель 

года 

Возраст: 6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 
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Транспорт МЧС 

Я пассажир Мы пассажиры Безопасное колесо 

юного велосипеди-

ста 
Еду, еду на 

машине 

Светофор -

мой дружок, 

зажигай свой 

огонек 

Перекресток Азбука движе-

ния на улицах 

нашего города 

Регулировка дви-

жения 

Пешеходный 

переход 

Первые тай-

ны дорожных 

знаков 

 

Знак дорожный 

на пути 

Мудрость дорож-

ных знаков 

Я по улице 

иду, маму за 

руку веду 

Азбука ули-

цы: берегите 

руки ноги, не 

шалите на до-

роге 

Азбука города: 

опасность 

Экзамен юного 

пешехода: правила 

движения как таб-

лица умножения 
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Примерное содержание работы по формирование основ безопасности жизнедеятельности для работы с  детьми дошкольного возраста (3-

7 лет): 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: по образовательной программе «Азбука безопасности на дороге» для работы с  детьми дошкольного возраста (3-7 

лет) 

Трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, жела-

ния трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответствен-

но относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата 

не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом 

проявления заботливости, настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труже-

ника. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все зада-

ния в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при распределении за-

дании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, Каждый участник является контролером деятельности предыду-
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темпа и качества их деятельности щего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, 

суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудо-

вой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного пове-

дения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-

полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций

Формы образовательной деятельности в течении дня 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший до-

школьный воз-

раст 

Режимные момен-

ты 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и разде-

вания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, 

поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблю-

дение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Средний до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. При-

учать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. 
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Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоми-

нание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и рассматрива-

ние книг познаватель-

ного характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр видео-

фильмов, диафиль-

мов 

Дидактические иг-

ры 

Беседа, личный пример  

Старший до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться 

и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным 

вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обуче-

ние, напоминание 

Чтение художествен-

ной литературы 

Дидактические иг-

ры, рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние худ.лит. 

Личный пример, беседа 

2. Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

Младший до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержа-

ния порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготав-

ливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побужда-

ем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. наблю-

дение 

Продуктивная дея-

тельность, поруче-

ния, совместный 

труд детей  

Беседа, показ, совмест-

ный труд детей и взрос-

лых, личный пример 
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Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художествен-

ной литературы, про-

смотр видеофильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Средний до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблю-

дать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обя-

занности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, ди-

дактические игры, про-

дуктивная деят-сть 

Творческие зада-

ния, дежурство, за-

дания, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение художествен-

ной литературы, про-

смотр видеофильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Старший до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных представлений о тру-

де взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоя-

тельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Про-

должать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, ди-

дактические игры, про-

дуктивная деятель-

ность,экскурсии 

Творческие зада-

ния, дежурство, за-

дания, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
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Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, про-

дуктивная деятель-

ность 

Творческие зада-

ния, дежурство, за-

дания, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

3. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и живот-

ными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюде-

ние за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги 

Личный пример, напо-

минание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги 

Личный пример, напо-

минание 

Средний до-

школьный воз-

раст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и 

учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зим-

нее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Фор-

мирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, дидактическая игра 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги 

Личный пример, напо-

минание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка природы 
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Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофиль-

мов, диафильмов, сов-

местный труд детей и 

взрослых, беседы, чте-

ние художественной 

литературы, дидакти-

ческая игра 

Продуктивная дея-

тельность, игра 

Личный пример, напо-

минание, объяснение 

Старший до-

школьный воз-

раст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ни-

ми. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, дидактическая игра 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги 

Личный пример, напо-

минание, объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и раз-

вивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за рас-

тениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофиль-

мов, диафильмов, сов-

местный труд детей и 

взрослых, беседы, чте-

ние художественной 

литературы, дидакти-

ческая игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная дея-

тельность, игра, по-

ручения 

Личный пример, напо-

минание, объяснение 

4. Ручной труд Старший до-

школьный воз-

раст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать 

учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. 

Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, напоми-

нание 

Совместная деятель-

ность детей  и взрос-

лых, продуктивная дея-

Продуктивная дея-

тельность 

Творческие задания, вы-

ставки, конкурсы 
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тельность 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоми-

нание 

Совместная деятель-

ность детей  и взрос-

лых, продуктивная дея-

тельность 

Продуктивная дея-

тельность 

Творческие задания, вы-

ставки, конкурсы 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные иг-

ры (с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольни-

ков; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  элемен-

тарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   вза-

имоотношения  со  сверст-

никами   и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые иг-

ры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические проце-

дуры  (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

Игровая деятельность, дидакти-

ческие игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситу-

ации, поисково –творческие за-

дания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  (напо-

минание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные иг-

ры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с пра-

вилами), дидакт. игры, сюжет-

но-ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, про-

дуктивная деят-ть 

3. Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидак-

тические игры, праздники, му-

зыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследо-

вательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование патрио-

тических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, раз-

влечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, твор-

ческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобрази-

тельная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мирово-

му сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моде-

лирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, те-

атрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  без-

опасности  

*ребенок и другие люди 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  до-

роги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объясне-

ние, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие иг-

ры 

Дидактические игры, рассмат-

ривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность 

Чтение художественной лите-

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание си-

туаций, побуждающих детей к за-

креплению желания бережного 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 
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ратуры,  

просмотр видеофильмов 

отношения  к своему труду и тру-

ду других людей  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продук-

тивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухажи-

вает за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, про-

изошедшими со знакомыми расте-

ниями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы Вы-

ращивание  зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, те-

матические досуги 
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 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение ху-

дожественной литературы, ди-

дактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целе-

вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. Ди-

дактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животны-

ми,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная дея-

тельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклей-

ке книг, 

Изготовление  пособий для заня-

тий, самостоятельное планирова-

ние трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование  пер-

вичных представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые прогул-

ки , рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятель-

ность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встре-

чи с людьми  интересных профес-

сий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Содержание образовательной деятельности (часть, формируемая участниками образовательного деятельности): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные до-

стопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, кото-

рое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город 

(село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об исто-

рии родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульпту-

ра. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) тру-

дятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города сво-

его края.   

г. Полевской - районный центр. История возникновения города, его герб, достопримечательности, промышленность. 

Село Мраморское  - село, административно входящее в состав городского округа Полевской Свердловской области. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте прожива-

ния. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный фе-

номен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционны-

ми занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий ( камнерезы, металлурги, стале-

вары . др.)Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры 

и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматри-

вание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции 

http://www.sotkin66.ru/v_prodazhe/sverdlovskaya_oblast/polevskoj_trakt/polevskoj_rajon/


71 

 

родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция от-

дыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, пло-

щади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, про-

ектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоя-

тельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» вы-

ставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры 

с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочи-

нения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (села) (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей), его производственной базой. 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, органи-

зация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала, своего села. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового деятельности и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расши-

ряющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «По-

чему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового деятельности; экспериментирование с материалами («Что мож-

но сделать из «бросового» материала?»; "Где используют мрамор? Что из него можно изготовить?" ). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных 
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ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие диф-

ференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревь-

ев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разно-

образных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопро-

сах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую лите-

ратуру, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по краю и его окрестностям, создание тематических альбо-

мов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ГДО и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ре-

бёнка. 

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

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением про-

блемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  

др.). 

15. Привлечение родителей к участию, проведению мероприятий направленных на развитие патриотического воспитания 

(фольклорные праздники - на базе ГДО, школы, ДК, села; организация экскурсий; посещение выставок и т.д.) 
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2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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, звуча-

нии, 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 об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
2
. 

Основные цели и задачи  по основной образовательной программе «От рождения до школы» :  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предме-

та); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целост-

ной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспи-

тание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

                  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком дей-
ствий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей 
в детском саду, дающая возможность самостоя-
тельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - орга-
низация ситуаций для познания детьми отноше-
ний между предметами, когда ребенок сохраня-
ет в процессе обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ре-
бенком в процессе обучения,  
содержанием которого является форми-
рование у дет 
 
 
 
й средств и способов приобретения 
знаний 
в ходе специально организованной са-
мостоятельной деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный эмоцио-
нальный фон для проведения 
обучения, способствует воз-
никновению  
познавательного интереса 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных количе-
ственных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного со-
держания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Цель раздела: Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развивающие задачи ФЭМП: 

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 – предпосылки творческого про-

дуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 

его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических по-

нятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное непосредственно организованная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Непосредственно организованная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики   

8) Использование малого фольклора (считалки, прибаутки, потешки, загадки) 

9) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Непосредственно-образовательная деятельность строится согласно парциальной программы  «Школа 2000 – Школа 2100…»  
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Методы и приѐмы развития математических представлений 

2- 4 года 

• дидактическая сенсорная коробка, содержимое формируется по тематическому 

принципу и обновляется, два-три раза в неделю); 

• речевые комментарии, характеризующими признаки окружающих предметов; 

• фольклор, сказки с циклическим сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), в аудиозаписи, просмотр мультфильмов, с 

помощью настольного театра и кукол бибабо; 

Самостоятельная деятельность детей при педагогической поддержке организуется: • 

ежедневно в утреннее время — в группе или во время 

прогулки; 

• индивидуально или по три—пять человек; 

• кратковременно (5—7 минут). 

• персонификация признака через персонаж (цветные человечки); 

• коллективная творческая продуктивная деятельность с математическим содержа-

нием: лепка, аппликация, рисование, конструирование на математические темы; 

• демонстрационные опыты; 

• сенсорные праздники; 

• дидактические игры; 

• кумулятивные сказки. 

 

4-5 лет 

 лепка, аппликация, рисование, конструирование на математические темы; 

• числовой фриз 

• интерактивный математический спектакль с применением проблемных ситуаций в 

качестве итогового занятия года. 

• приѐм эстетической подачи знака при знакомстве с цифрами. демонстрацию изоб-

ражений цифр в разных шрифтах 

• инсценирование сказки «Три поросѐнка», «Три медведя» приѐм одушевления пер-

сонажей, (числа первого десятка). Числа-персонажи являются содержательными, а 

не развлекательными. Они жители и представители того мира абстрактных понятий, 

в который мы погружаем ребѐнка. Для этого педагоги: 

• изготовление чисел-персонажей из картона с использованием аппликации из цвет-

ной бумаги; 

• создание историй о придуманных персонажах — числах первого десятка. 

• еженедельно в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли на 

основе этих историй, используя: 

-знакомство с новым числом; 

 рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

 

 

а тему изученного числа — страницы 

числового фриза 

5-6 лет 

экспериментально-поисковая деятельность для развития навыков измерения; 

• выполнение заданий в рабочей тетради как один из этапов (не более 5 минут) спе-

циально организованного занятия, с возможностью продолжения в самостоятельной 

деятельности детей; 

• игры с правилами (домино, лото); 

• игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием считалок, 

выполнения и повторения определѐнной последовательности действий для освое-

ния пространственных представлений; 

• коллективное обсуждение и рассуждение; 

• сказки с математическим содержанием, придуманные педагогом; 

• стихи, песни о числах, фигурах и других математических понятиях; 

• математические спектакли; 

• рисуют и лепят цифры, воспроизводят их в технике плоскостного конструирова-

ния; 

составление рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью восста-

новления в уме цепочки взаимосвязанных событий 

6-7 лет 

художественная литература (стихи, сказки, рассказы) и произведения абстрактного 

изобразительного искусства для иллюстрации математических понятий; 

жизненных ситуациях, поощрение желания посчитать, решить задачу; 

тки навыков, требующих мо-

нотонных многократных повторений; 

общения при освоении детьми количественных и пространственных отношений; 

я математических понятий и 

действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей; 

количественных и пространственных отношений, геометрических форм; 

 

рины; 

р-

ные игры при обучении детей. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цели и задачи раздела: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Цели и задачи  раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» по программе «От рождения до 

школы» по возрастным группам: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия эксперимен-

тального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте-

пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной ве-

личины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие одно-

родных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой мото-

рики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выде-

ляются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать дей-

ствия моделирующего характера. 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сен-

сорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обомладшего воспита-

теляе). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать пред-

меты по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее ре-

зультатов и создании условий для их презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение срав-

нивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда-

тельность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 



80 

 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помо-

щью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познава-

тельных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной дея-

тельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, рас-

положение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обомладшего воспитателяе, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, се-

рый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посе-

редине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов 

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответ-

ствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий соб-

ственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно состав-

лять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обомладшего воспитателяе, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных послед-

ствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способно-

сти. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам по-

лучать знания 

  

Опыты 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и ла-

бораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ознакомление с предметным окружением 

Цели и задачи: 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения чело-

веческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изме-

няет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Цели и задачи раздела «Ознакомление с предметным окружением» по программе «От рождения до школы» по возрастным 

группам: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по спо-

собу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функция-

ми и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между стро-

ением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овла-

дению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Форми-

ровать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, иг-

рушки и т. д.). 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Расска-
зывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять зна-
ния детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготов-

ления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихо-

да. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объ-

яснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверх-

ности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керами-

ческая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об исто-

рии создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала чело-

веку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать вос-

приятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что ма-

териалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с миром природы плюс Николаева 

 

Цели и задачи раздела: Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
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элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе 

Цели и задачи раздела «Ознакомление с предметным окружением» по программе «От рождения до школы» по возрастным 

группам: 
Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
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Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рых-

лым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (ма-

лина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зи-

мой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.Формировать представления детей о работах, проводимых в ве-

сенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние ли-

стья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и чело-

века. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы ли-

няют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опе-

нок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размноже-

ния (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей сре-

ды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка при-

роды. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья ко-

ровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе 

все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от замороз-

ков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускают-

ся почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнат-

ные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары лета-

ют густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 

 

 

Живая природа  Неживая природа 

   

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
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наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, демон-

страция фильмов 

 игра  труд в при-

роде 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

           

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

Ознакомление с социальным миром 

Цели и задачи: 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Цели и задачи раздела «Ознакомление с социальным миром» по программе «От рождения до школы» по возрастным группам: 
Ознакомление с социальным миром 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моря-

ки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать зна-

комить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримеча-

тельностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного ис-

кусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечатель-

ных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возмож-

ности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятель-

ности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-

тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на чело-

века труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценно-

сти. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченно-

сти людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте че-

ловека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-

кларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕ-

СКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному краю,  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, достопримеча-

тельностях, 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. 

     

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, 

что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного чело-

века, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста, по парциальной программе «Мы живем на Урале»: 

- Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.  

- Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

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

краю, культурному наследию своего народа. 
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- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, 

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

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

Реализация целей парциальной образовательной программы осуществляется через: 

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

ностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

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

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

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

что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той дея-

тельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рас-

сказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы раз-

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

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

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

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

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

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

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

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, 

ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья; 

Психолого-педагогические задачи  

Моя семья 

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

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

 

Моя малая Родина 
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1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, про-

мышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), тради-

циям. 

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

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных ме-

роприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития 

своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости 

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

памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные заня-

тия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других наро-

дов. 

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

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игруш-

кам)своего этноса, других народов и национальностей. 

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

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

разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

ях материальной и духовной культуры. 

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

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

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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Содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию (часть, формируемая участниками образовательного дея-

тельности): 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основопо-

ложники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 

полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 

«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописа-

нием: письмо гусиным пером. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного города. 

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области, своего села. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Ре-

шетки и ограды города Екатеринбурга. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других при-

родных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматрива-

ние иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображе-

ние на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 
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картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обо-

значена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассмат-

ривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется про-

межуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опира-

ясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 

древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. История образования села, начало добычи мрамора. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримеча-

тельности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную кни-

гу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», "Родная улица", "Лекарствен-

ные растения края" и др. Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - 

фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление кол-

лекции разных видов мрамора. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях , 

связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту»? "Родное село в будущем" («что могло 

бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск инфор-
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мации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архи-

тектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у де-

тей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, состав-

ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц горо-

да», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

 

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. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных ви-

дов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

       

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и класси-

фикация 

 Моделирование и кон-

струирование 

 Ответы на вопросы де-

тей 

 Приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы 

 

   Воображаемая  ситуа-

ция 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообраз-

ных средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятель-

ности 

 Перспективное плани-

рование 

 Перспектива, направ-

ленная на последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситу-

аций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в про-

странстве 

* ориентировка  во  вре-

мени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  развива-

ющие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развива-

ющие, подвижные)  

 

2. Позновательно-

исследовательская де-

ятельность 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развива-

ющие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Иг-

ры с использованием дидактиче-

ских материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, иг-
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Простейшие  опыты ровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развива-

ющие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Иг-

ры с использованием дидактиче-

ских материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, иг-

ровую) 

3.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

ра, расширение  круго-

зора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздни-

ки, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр филь-

мов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, ого-

роде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 
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цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

- метод про-

ектов 

 

«Сообщество» 

- 

тельной исследовательской деятельности де-

тей 

 

экспериментирования 

 

развивающих игр «Тико» 

 

 

формирова-

ния основ безопасной жизнедеятельности 

образования детей дошкольного возраста 

на ТРИЗ 

 

 

критического мышления 

-чувственного 

погружения 

 

 



106 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое разви-

тие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ГДО, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ГДО, 

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

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития до-

школьников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в об-

щественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые стано-

вятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родослов-
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ная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На по-

роге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отно-

шения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоя-

тельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познава-

тельно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Ры-

бы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совмест-

ный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, кни-

гах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового мате-

риала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

2.1.4. 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. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
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2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ГДО. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Формы и средства развития речевой сферы детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

2—3 ГОДА  3—4 ГОДА   4—5 ЛЕТ  5—6 И 6—8 ЛЕТ 
•речевые образцы; 

•речевые игры; 

•народные и авторские сказки; 

•в повседневную жизнь детей потешки, 

песенки,и небольшие авторские стихи; 

•традицию ежедневного чтения 

•приѐм многократного чтения или рас-

сказывания 

• посильное участие в рассказывании 

взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова, ко-

• работа над артикуляцией: 

 

(артикуляционные минутки); 

у-

ляционном аппарате; 

 

дыхания; 

•развивают мелкую моторику: 

 

 бумажными салфетками; 

• работа над артикуляцией: 

 

представлений об артикуляционном ап-

парате; 

 

ы-

хания; 

 

•развивают мелкую моторику: 

 

 

—6 

лет); 

я-

тельный анализ артикуляции звуков; 

 

етов, с 

атрибутами, с предметами); 

 

, штриховка карандашом, 

бисерография и бисероплетение, работа 

детей с ножницами; 
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роткие предложения в соответствии с 

контекстом); 

•сказки-инсценировки; 

• игры-драматизации; 

•экскурсии (по группе, по детскому са-

ду); 

•хороводные, дидактические, подвиж-

ные игры с текстами. 

раскрашивать; 

 

и сенсорные эталоны; 

•традиция ежедневного чтения, рассмат-

ривание с детьми детских книг; 

•речевые игры (двигательные, загадки-

движения, на развитие речевого слуха, 

словаря); 

•речевые образцы и побуждают детей 

повторять их, подражая взрослому; 

•игровые ситуации для стимулирования 

речевой активности детей; 

•речевые праздники; 

•совместное со взрослым рассказывание 

стихов, потешек, чистоговорок; 

•беседы (индивидуальные и коллектив-

ные), 

загадки, звукоподражание; 

 

бисерография и бисероплетение; 

•игровые упражнения на развитие слухо- 

вого внимания, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи; 

•беседы на различные темы; 

•подвижные игры с использованием зву- 

коподражания; 

•игровые ситуации (ситуация знаком-

ства,приглашение, обращение-просьба, 

прощание); 

•совместное рассказывание взрослого и 

детей; 

•инсценировки; 

•«Копилки слов» 

•речевые традиции («Я дарю тебе сло-

веч- 

ко», «День рождения звука»); 

•традиция ежедневного чтения, рассмат- 

ривание с детьми детских книг; 

•приѐм изменения знакомых текстов 

•пересказ стихотворных текстов; 

•выставки («Моя любимая игрушка», 

«Снеговики»); 

•загадки-описания, учат детей их состав- 

лять («Угадай, что я задумал»);- 

•трафареты (обведение букв и цифр, 

штрихов- 

ка); 

•игровые упражнения на развитие слу-

хового внимания, фонематического слу-

ха, словаря, грамматического строя ре-

чи; 

•беседы с детьми; 

•«Копилки слов», по различным крите-

риям (синонимы, антонимы, многознач-

ные слова; существительные); 

•выставки («Моя любимая игрушка», 

«Семейный альбом»), экскурсии по ним, 

дети в роли экскурсовода; 

•театрально-игровой деятельности, иг-

ровыхситуаций; 

•произведения искусства, изобразитель-

ную и театрализованную деятельность 

детей, художественную литературу, ди-

дактические игры и задания для мотива-

ции составления детьми описаний; 

•традицию ежедневного чтения 

•приѐм изменения знакомых 

• пересказ литературных произведений 

пальчиковые игры, различные штрихов-

ки, упражнения с мелкими предметами 

для формирования ручной умелости и 

подготовки руки к письму 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная нагляд-

ность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 



110 

 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хоро-

водные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы. 

 

Содержание НОД данного раздела строится согласно основной Программе и  40% (от времени на реализацию НОД),согласно содержа-

ния  Программы дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте  Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художествен-

ном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкуриро-

вать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игро-

вой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг са-

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

праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтени 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1.Развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и  сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное воспри-

ятие и без опоры на  него. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взросло-

го. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (сов-

местные игры с использова-

нием предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  ис-

пользованием разных видов 

театров (театр на банках, лож-

ках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластиче-

ские этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального кон-

такта 

(фатическая беседа, эвристиче-

ская беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мо-

тивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слуша-

ние 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чте-

ние. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным ма-

териалом 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

- Самостоятельная художе-
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группы - Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Разучивание стихов 

 

 

ственно-речевая деятельность  

3.Практическое 

овладение норма-

ми речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  ко-

дов взрослого. 

- Освоение формул речевого эти-

кета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    про-

блемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  ко-

дов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и по-

требности  в чте-

нии 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, при-

ем пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Бе-

седы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

Чтение художественной и познаватель-

ной литературы 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Пересказ 

Драматизация 
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школе 

группы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская дея-

тельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Технологии на основе деятельностного подхода Игровые педагогические технологии Педагогические технологии обучения и 

развития 

Педагогическая технология - метод проектов 

 

 

- пальчиковые игры; 

- имитационно-моделирующие иг-ры; 

- игры с язычком (артикуляционная 

гимнастика) 

Педагогическая технология тренинга 

- 

чувственного погружения 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию (часть, формируемая участниками образовательного деятельности): 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, вероис-

поведания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы 

и правила этикета в различных культурах. 

Средства Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и нацио-

нальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному по-

иску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: "Устаревшие слова и выражения", «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этниче-

ской принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 
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Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ГДО по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ГДО, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью про-

ведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение об-

щаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обо-

гащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой дея-

тельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 
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этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

2.1.5. 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, изобрази-

тельного), 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, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
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 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настрое-

ние 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
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 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать про-

изведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представле-

ниями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментиро-

вать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

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 познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художествен-

ного образа. 

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

акций, 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 об-

разовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельнос-

ти, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок мо-

жет успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 
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2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В ин-

тегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого деятельности. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искус-

ства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические пе-

риоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, ду-

ховной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, не-

редко совмещаясь в одном лице. 

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 самостоя-

тельное значение. 

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

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

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. 
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4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-

игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобрази-

тельным, 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 запоми-

нание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструмен-

тальных 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 сопровож-

дения инструмента; 

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

бя 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 вырази-

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

ментах  
 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. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1. Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным мате-

риалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментирование с материа-

лом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений жи-

вописи 

Самостоятельное художе-

ственное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

4.Развитие  музы-

кально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к му-

зыкальному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические  движе-

ния  

* Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

* Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов ком-

позиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах дея-

тельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под пля-

совые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах живот-

ных, 

Концерты-импровизации Иг-

ра на шумовых музы-

кальных инструментах; экс-

периментирование со звука-

ми, 
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Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности; 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказоч-

ных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов ко-

стюмов для театрализован-

ной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музы-

кальные занятия», «телеви-

зор» Придумывание про-

стейших танцевальных дви-

жений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музы-
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кальные занятия»   

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (часть, формируемая участниками образователь-

ного деятельности): 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традици-

онные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревян-

ные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 

яшма, мрамор. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатерин-

бурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфо-

ровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская рос-

пись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Спо-

собы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Выставка народной куклы, изготовленной детьми. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоро-

вод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
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Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золо-

той волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведе-

ний устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспита-

нию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Ура-

ла. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкаль-

ного творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птич-

ка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагоги-
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ческий репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский госу-

дарственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      пе-

дагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Ни-

менский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государ-

ственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учите-

ля. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калуж-

никова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учи-

теля.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздникамиспособствующее воспитанию интереса 

к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие 
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в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копыт-

це»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Мо-

лочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 

медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и ли-

са», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уго-

лек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину» 



 

 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее осо-

знаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или ре-

зультат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с мно-

гообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребѐнком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами дей-

ствий.  

Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе, принято выделять:  

• познавательную деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает: формирование пер-

вичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных);  

 - формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей;  

 овладение начальными формами исследования и наблюдения;  

• деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный);  

• разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) 

или результата — труд;   

• игровую деятельность— ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста;   

• учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребѐнка младшего школьного возраста. В дошкольном возрасте 

необходимо сформировать еѐ предпосылки.  

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению способности к самостоятельной постановке ребѐн-

ком целей —целеполагания.  

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, предложено использовать игровую мотивацию.  

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для формирования способности к волевому контролю 

своего поведения в целом и становления произвольности основных психических функций — внимания и памяти, что является важным компонен-

том школьной готовности.  

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаково-символической функции, которое является важным компо-

нентом школьной зрелости и предполагает знакомство ребѐнка с различными знаками, символами, в том числе буквами и цифрами.  

Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:  



 

 

 

• развитию речи,  охватывающую обогащение и расширение словаря; формированию грамматического строя речи; совершен-

ствованию качества произносительной стороны речи; развитию связной речи; формированию речи как вербального компонента коммуни-

кативных процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является разносторонняя подготовка к обучению грамо-

те, направленной на подготовку к овладению чтением и письмом;  

• познавательному развитию ребѐнка;   

• интеллектуальному развитию ребѐнка, включая формирование элементарных математических представлений, и развитию ос-

нов логического мышления;   

• становлению морального сознания и системы ценностей.  

 

Образовательные направ-

ления развития  

Деятельностный модуль  

Виды детской деятельности   

(в соответствии  с ФГОСДО  п.2.7)  

Формы и приемы организации образовательного деятель-

ности  

Социальнокоммуникативное 

развитие 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице)  

коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками)  

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей  

• непосредственно образовательная деятельность  

• образовательная деятельность в режимных моментах  

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

Познавательное развитие 

познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними)  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей  

• непосредственно образовательная деятельность  

• образовательная деятельность в режимных моментах  

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье 

Речевое развитие 

коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками) 

восприятие художественной литерату-

ры и фольклора   

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей  

• непосредственно образовательная деятельность  

• образовательная деятельность в режимных моментах  

Самостоятельная деятельность детей  



 

 

 

Образовательная деятельность в семье  

Художественноэстетическое 

развитие  

изобразительная (рисование; лепка, ап-

пликация)  

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инстру-

ментах)  

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей  

• непосредственно образовательная деятельность  

• образовательная деятельность в режимных моментах  

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье  

Физическое развитие 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка  

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей  

• непосредственно образовательная деятельность  

• образовательная деятельность в режимных моментах  

Самостоятельная деятельность детей  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познава-

тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской —это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее сле-

дует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Ре-

зультатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на приро-

ду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

   Литературная гостиная (библиотечные часы) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-



 

 

 

фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

   Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду ор-

ганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интере-

сами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукодели-

ем, художественным трудом и пр.  

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.3. Поддержка детской инициативы  

2—3 ГОДА  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы:  

• предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собствен-

ные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособия-

ми; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;  

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и выни-

мание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня 

с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;  



 

 

 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка.  

3—4 ГОДА  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

• помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-

сти, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда 

предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности 

4—5 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы :  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в груп-

пе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигать-

ся под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  



 

 

 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, 

но не руководителя игры;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5—6 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является  внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстни-

ками, а также информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы :  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки де-

тей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интере-

сам.  

6—8 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы :  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и спосо-

бов совершенствования продукта деятельности;  

спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое вре-

мя, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности;  



 

 

 

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться та-

ких же результатов;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; устраивать вы-

ставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых.



 

 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное непосредственно органи-

зованная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



 

 

 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процес-

се наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 



 

 

 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, эле-

ментарного музыковедческого содержа-

ния) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка



 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: продумывает  содержание  и  организа-

цию  совместного  образа  жизни  детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского 

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и уста-

новка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоя-

тельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познава-

тельный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития 

малышей. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в 

процессе всей  его жизнедеятельности. В то  же время освоение любого вида деятельности тре-

бует обучения общим и специальным  умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  подход.  

Основной  единицей  образовательной деятельности выступает  образовательная  ситуация,  то  

есть  такая  форма  совместной деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целе-

направленно  организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  вос-

питания  и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной дея-

тельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление образовательного  

результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  кол-

лаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образова-

тельных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают  за-

дачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом содержании. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В  ор-

ганизованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  младшем  и  среднем 

дошкольном возрасте  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  образователь-

ных  задач.  



 

 

 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах  

—  это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-

путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  сво-

бодного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  

общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  стар-

шем  дошкольном  возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятель-

ности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  де-

тей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей,  городом,  

страной  и  другими  странами),  безопасного 

поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  

детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  раз-

витие  читательских  интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  об-

щения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  

чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  ху-

дожественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  ис-

кусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие 

 произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  ви-

дами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые  прово-

дятся  музыкальным  руководителем в  специально  оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действу-

ющего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обу-

чения  и  развития  ребенка.  В  режимных  деятельностих,  в  свободной  детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  

или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу,  активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, раз-

вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

  трудовые  поручения; 



 

 

 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  зада-

чами  разных образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентиро-

ванные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельно-

сти.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творче-

ского  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культур-

ных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во  второй  половине  дня  ор-

ганизуются:  

 детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  

развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте).  

В  этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для занятий рукоделием, ху-

дожественным трудом и пр. 

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержа-

ния  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации 

самостоятельной игры. Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную 

проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они прини-

мают  непосредственное  участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  вы-

бору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соот-

ветствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  

благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  пре-

имущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 



 

 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

      В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению но-

вых знаний и умений; 

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; постепен-

но  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действо-

вал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  

действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

  
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокуль-

турных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая со-

держание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельно-

сти, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невос-

требованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ГДО: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательной деятельности-

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятель-

ности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  



 

 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаива-

ния интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыс-

лить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образователь-

ных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагно-

стики. 

 Построение педагогического деятельности на основе педагогической диагностики, кото-

рая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тес-

товых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагно-

стировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его раз-

витии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребен-

ка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон со-

циальной компетентности  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспита-

тель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с об-

щей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в под-

группах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально ре-

ализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического деятельности требует дифференциа-

ции его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, спо-

собствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, со-

трудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизо-

ванность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 



 

 

 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля дея-

тельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простей-

шие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласо-

ванного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его лич-

ностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и со-

ответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество со-

зданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность само-

стоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с по-

ловиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», вы-

полняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потреб-

ность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подража-

тельность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее орга-

низует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследо-

вательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последователь-

ность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ГДО;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  



 

 

 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое непосредственно организованная 

деятельность, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение по-

следовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, пер-

вичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему ис-

следователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, уди-

вительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремит-

ся к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно 

будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, ре-

шает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследова-

ния). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи соб-

ственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизиро-

вать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, по-

смотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то но-

вое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования 

в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спро-

сить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 



 

 

 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать вы-

воды. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца за-

вершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней по-

требности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опыт-

ной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его раз-

решения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фак-

тов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исход-

ными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, неГДОмение, восхи-

щение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложе-

ния; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудниче-

ству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 



 

 

 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих откры-

тий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио (проект) 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указывают-

ся его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предло-

жение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу се-

бя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я бу-

ду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных ор-

ганизаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специ-

алистам ДО 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В ГДО применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педаго-

гу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократ-

ное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно непосредственно организованная дея-

тельность, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации 

в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видео-

материалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программ-

ный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные дей-

ствия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная под-

готовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 



 

 

 

Образовательная 

область 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художе-

ственно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как со-

здать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспи-

тания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуника-

тивного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их ро-

дителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 



 

 

 

2.6  Особенности взаимодействия с социальными партнерами  
Детский сад является структурным подразделением  школы.  Наши воспитанники  только вступают в большой социум. Наша задача расши-

рить границы социума детей для формирования социальной уверенности. Сельский социум несколько ограничен в возможности выбирать 

объединения по интересам, посещать различные кружки и секции, т.к. находится в некотором  отдалении от города. 

И поэтому наша общая воспитательная задача использовать  максимально потенциал сельского социума, возможность формировать 

устойчивые духовные и национальные традиции, пронизывающих систему взаимоотношений жителей. 

Мы определили, с какими социальными партнерами мы можем сотрудничать: 

Взаимодействие  ГДО со школой (МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское») 

Одним из главных социальных партнеров является школа. Работа по преемственности ведется планово и систематически.  

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми педагогов ГДО. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и ГДО. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  ГДО и начальной школы в целостный педагогический 

процесс необходимо строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Мы используем следующие формы работы: 

• совместное планирование; 

• семинары, педсоветы; 

• взаимопосещения между учителями начальной школы и педагогами ГДО; 

• проведение совместных уроков (для детей седьмого года жизни и первоклассников);  

• посещение воспитателями подготовительной группы уроков в первой четверти с целью выявления проблем дезадаптации детей, по-

сещавших  ГДО; 

• посещение учителем первого класса занятий детей подготовительной группы в течение года; 

• организация работы группы по подготовке детей к школе «Букварёнок» (январь – май); 



 

 

 

•  проведение совместных фольклорных праздников, мероприятий;  

• школьники с удовольствием участвуют в театральных представлениях на утренниках; 

• посещение выставок в школьном музее, где школьники - экскурсоводы 

Взаимодействие ГДО с семьей 

Функции работы ГДО с семьей 

► Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного деятельности, организуемого ГОУ 

► Психолого-педагогическое просвещение родителей 

► Вовлечение родителей в  совместную с детьми деятельность 

► Помощь отдельным семьям в  воспитании 

► Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Принципы работы с  родителями 

► целенаправленность, систематичность, плановость; 

► открытость ГДО для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

► дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи 

  Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  сотруд-

ничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  

упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  лю-

бознательности,  воображения,  креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 



 

 

 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи. 

 Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  

родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, ту-

ристических слетов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», «Космическое путешествие», «Сказки народов ми-

ра», «Игрушки-самоделки», демонстрация вариативного использования бросового материала. 

Конечно, самым главным участником образования являются родители 

Общение педагогов с родителями всегда было и остаётся актуальным вопросом для детских садов. Один из аспектов этого вопроса – поиск 

действенных путей сотрудничества, в равной степени необходимого как педагогам, так и родителям. Родителям, для того чтобы научиться 

понимать удивительный мир детства, педагогам - чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям 

С Мраморскими  учреждениями культуры (краеведческим музеем, домом культуры, сельской библиотекой): 

 

- организация экскурсий; 

- организация выставок; 

- проведение совместных тематических занятий, развлечений. 

-использование музейной и библиотечной среды в образовательно-воспитательной деятельности 

Взаимодействие с сельской библиотекой (Мраморская сельская библиотека №5).  

Цель: приобщение детей к художественной книге 

Задачи: 

 Обобщить и расширить знания детей полученные на занятиях в детском саду 

 Привлечь детей и родителей к посещению сельской библиотеки 

 Воспитывать любовь и уважение к книге как к источнику знаний 

 Расширить границы социума детей для формирования у детей социальной уверенности 



 

 

 

Формы: 

 творческие встречи сельским библиотекарем; 

 тематические встречи, вечера; 

 встречи с ветеранами; 

 литературные викторины ,конкурсы, выставки, чтение художественной литературы. 

  

Взаимодействие ГДО с Дом культуры села Мраморское  
Цели и задачи: формирование у воспитанников общечеловеческих ценностей на основе приобщения к истокам народной культуры. Формиро-

вание духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоин-

ства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.)  

Формы: 

 творческие встречи знаменитыми личностями ; 

 фольклорные  праздники, развлечения (со школьниками, с жителями села); 

 участие в концертных программах ДК; 

 участие в  выставках, конкурсах. 

Данная работа способствует совершенствованию и развитию преемственности между несколькими поколениями.  Накопленный богатый ме-

тодический материал по фольклору  способствует передаче знаний всем участникам образования, формированию гражданственности, интере-

са к истории Родины и народным традициям. 

Взаимодействие с ФАП  с. Мраморское  

С медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников (дошкольно-школьными отделениями поликлиники ПГО): 

- организация медицинских осмотров детей и сотрудников; 

- лабораторные обследования детей и сотрудников; 

- обеспечение бактериальными препаратами, автоклавирование; 

- вакцинация; 

- участие в конференциях. 

Педагоги ГДО  активно участвуют в организации оздоровительной работы совместно с ФАП (проводилась работа не только с детьми 

медосмотры, но и с педагогами и родителями). Педагоги решают оздоровительные задачи средствами физической культуры;  медики прово-

дят  социальные, санитарные и специальные меры по профилактике и распространению инфекционных заболеваний; родители принимали 

участие в спортивных мероприятиях; помогают приобрести спортинвентарь – мячи, оборудование для эстафет).  



 

 

 

Взаимодействие  со спонсорами ЗАО «Уральский мрамор»: 

 помощь в строительных и ремонтных работах;  

 помощь в финансировании ( приобретения уличного и спортивного оборудования в групповые помещения). 

Обогащение содержания  воспитательно-образовательной работы ГДО требует осуществления активного взаимодействия с государ-

ственными и общественными структурами.  Налаживание научно-практических связей позволит нам совершенствовать систему развития де-

тей, повышать квалификацию педагогов, создать базу для преемственности образовательных программ. 

ГДО осуществляет взаимодействие со следующими государственными структурами: 

1 С управлением образования ПГО: 

- решение вопросов финансирования; 

- получение нормативно-правовых документов; 

- предоставление отчетности; 

- получение юридической консультации; 

- участие в совещаниях и семинарах, методобъединениях, педчтениях, городских  конкурсах для педагогов 

2. С  ИРРО: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- участие в семинарах и конференциях; 

- организация показательных мероприятий для слушателей курсов повышения квалификации; 

- участие в экспериментальной деятельности и апробации авторских программ по обмену опытом работы, публикациям 

3. С территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК): 

- обследование детей с отклонениями в развитии; 

- оказание методической помощи; 

- обмен опытом между специалистами ПМПк 

4. С ЦРДЮ, БЦДЖ 

- участие в выставках; 

- посещение представлений, концертов. 

 

 

 



 

 

 

Управление  реализацией  Программы осуществляется через: 

 Группы дошкольного образования (ГДО) МКОУ «ООШ с. Мраморское», учредителем которого является ОМС Управление образова-

нием Полевского городского округа, являются дошкольной ступенью образования организационно-педагогической структуры МКОУ «ООШ 

с. Мраморское» 

 ГДО  являются социально-педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой, основными 

целями которого являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и оздоровление детей, в том числе имеющих 

отклонения в речевом развитии.  

 ГДО своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, осуществлением необходимой коррекции, проведением профилакти-

ческих и оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

- приобщение детей к человеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей.  

 Управление ГДО осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 Директор является единоличным руководителем, осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия 

директора руководство ГДО осуществляется старшим воспитателем. 

 Формами самоуправления являются: 

- общее собрание; 

- педсовет; 

- родительский комитет. 

 Директор ОУ обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу ГДО; определяет стратегию, цели и 

задачи его развития; определяет структуру управления ГДО; анализирует, планирует, контролирует и координирует работу работников; осу-

ществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает благо-

приятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

 Общее собрание, в состав которого входят все работники ОУ, обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает вопросы состояния трудо-

вой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитан-

ников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет, в функцию которого входит:  

 определение направления образовательной деятельности ГДО;  

 выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и методик;  



 

 

 

 рассмотрение проекта годового плана работы ГДО;  

 организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди педагогических работников ГДО;  

 заслушивание отчетов директора и старшего воспитателя о создании условий для реализации общеобразовательной программы учрежде-

ния. 

 

 Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской общественности от обеих групп, содействует организа-

ции совместных мероприятий в учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении 

материально-технической базы ГДО, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, привлекает спонсорские средства. 

 ГДО, как формальная организация, имеет систему управления, в которой соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной информации. Ли-

нейным руководителем является старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функцио-

нальным областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью педагогов, завхоз – 

работой обслуживающего персонала, медицинская сестра руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и 

правил при проведении педагогического деятельности, содержании помещений и территории.  

 Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника, где в разделе "Взаимосвязи по должности" указано в 

какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные обязанности, кому подчиняется, перед кем ответственен, 

кем (чем) руководит (Приложение №1) 

 Данная управленческая система позволяет делегировать часть полномочий директора линейным руководителям или другим специали-

стам при условии обязательного инструктировании "до" и контроле "после": взаимодействие с другими организациями; участие в совещани-

ях; обработку входящей информации, подготовку исходящей; контроль результатов деятельности персонала, проведение совещаний внутри 

ГДО и другие. Делегированию не подлежат мотивация сотрудников и принятие решений в форсмажорных обстоятельствах. 

 Анализ исходной ситуации деятельности ГДО приводит к выводу о необходимости наряду с обычными программами обучения и вос-

питания включения дополнительных программ и специалистов (по возможности), которые бы позволили  сосредоточиться на усилении раз-

вивающей функции учреждения. Их содержание должно затрагивать вопросы профилактики нарушения здоровья с различными дисгармони-

ями физического и психического развития; коррекционную работу с детьми, имеющими речевые проблемы; организации помощи воспитан-

нику в педагогическом процессе (индивидуальный подход при дифференцированном обучении и воспитании); работы с семьей и культурной 

средой при социальном воспитании детей. 

 Практика преемственности между семьей, ГДО и школой показывает, что выбранные направления деятельности ГДО является резуль-

татом анализа состояния социокультурных условий села, заказа родителей и школы. Одним из непременных условий воспитания ребенка в 

ГДО  является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями необходимо рассматривать как  социальное партнер-

ство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

ГДО осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

 Профилактику здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, внедрение в практику работы ГДО здоровьесберега-

ющих технологий. 



 

 

 

 Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

 Подготовку воспитанников ГДО для поступления в общеобразовательную школу. 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 

       Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образователь-

ных областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ОО 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ГДО 

Кабинет директора  Индивидуальные консультации, беседы с педа-

гогическим, медицинским, обслуживающим персона-

лом и родителями;  

 Создание благоприятного психологического кли-

мата для работников и родителей; 

• Библиотека  нормативно-правовой документации;  

• Ноутбук, принтер, телефон-факс,  

• Документация по содержанию  работы  в  ОО (охрана  тру-

да,  приказы, пожарная  безопасность, договоры с организациями  

и  пр.) 

Методический  каби-

нет (кабинет завуча) 

 

 Осуществление методической помощи  педаго-

гам;  

 Организация консультаций, педсоветов, семи-

наров и других форм повышения педагогического 

мастерства 

• Библиотека  педагогической, методической и детской  ли-

тературы 

• Опыт  работы  педагогов  

• Документация по содержанию работы  в ОО (годовой план, 

протоколы педсоветов, тетрадь учета поступающих и используе-

мых  материалов, работа по аттестации, результаты  диагностики, 

информация о состоянии работы по реализации программы).  

• Библиотека  нормативно-правовой документации;  

• Ноутбук для работы педагога, принтер 

Музыкальный зал 

(школьная столовая) 

 

 Непосредственно образовательная деятельность  

 Досуговые мероприятия 

 Праздники, массовые мероприятия 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания  

 переносная мультимедийная установка 

  Пианино, синтезатор  

 Занавес, шторки-жалюзи (затемнение) 

 Скамьи, столы 

 Коврики 

 Мячи, спортивное оборудование 



 

 

 

Школьная библиотека  Библиотечные часы 

 Досуги 

 Выставки, проекты, акции 

 Чтение  вслух 

 

 Детская художественная литература 

 Журналы, периодическая печать 

 Детская научная литература 

 Методическая литература для педагогов 

 компьютер, принтер 

 магнитная доска 

 Стол, скамьи, стулья 

Музей  Экскурсии 

 Непосредственно-образовательная деятельность  

 Индивидуальные занятия (музыка) 

 Предметы старины, музейные экспонаты 

 пианино 

Коридоры ОО  Информационно-просветительская  работа  с  со-

трудниками  ОО  и  родителями 

 Освещение достижений всех участников ОО 

 Стенды для  родителей, детей 

 Стенды  для  сотрудников  

 Выставки детского творчества 

 Выставка достижений 

«Зеленая  зона» - 

цветники, сад-огород  

  

 Прогулки, наблюдения;  

 Трудовая  деятельность;  

 Познавательная практика;  

 Познавательно-исследовательская деятельность  

 Грядки-здоровья (лекарственные растения) 

 Грядки (клубника, земляника) 

 Клумбы  с  цветами 

 Цветочные вазоны  

 Наборы садовых инструментов 

 Семена или рассада 

 Плодовые деревья (груша, слива, рябина, смородина, виш-

ня) 

 Лейки и ведра, шланги для полива 

 Тропа здоровья (в лесной зоне) 

Игровые зоны участ-

ков 

 Игровая  деятельность;  

 Наличие нескольких разных игровых зон, привлека-

тельных для детей и стимулирующих их любознатель-

ность  

 Игровое, функциональное  (навесы, столы, скамьи) обору-

дование нестандартное (лошадки, жирафы, машины и т.д) 

 Разделительные разметки, специальные символы, обозна-

чающие границы зон 

 Закрытая летняя веранда для самостоятельной игровой дея-

тельности (в малых группах) 

 Игровой домик 

Двигательная зона  Физкультурные занятия на улице   Спортивное  оборудование (разной высоты  платформы, 



 

 

 

участков 

  

 Самостоятельная двигательная активность 

 Индивидуальная работа по закреплению ОВД  

 Подвижные и спортивные игры 

 

наклонные поверхности, бумы, качели)   

 Физкультурная площадка (конструкции для лазанья и под-

лезания, баскетбольный щит, гориз. и вертик. цель для ме-

тания ,оборудование для перешагивания, балансирования) 

 Физкультурный инвентарь и пособия (мячи, обручи, ракет-

ки, кегли, кубики, вожжи, лошадки на палочках и др.)  

 Горки, лесенки, радуга, турники 

Школьная спортивная 

площадка 

 

 Физкультурные НОД 

 Мониторинг физического развития (Бег, прыжки, 

метание, лазание) 

 Игра в футбол 

 Катание на лыжах 

 Массовые спортивные досуги (Эстафеты) 

 Беговые дорожки 

 Яма для прыжков в длину 

 Стадион 

 Ворота  

 Шведская стенка, лабиринты 

Автогородок  Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Досуги по ПДД 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения  

 Велосипеды, самокаты, машины для катания 

 Выносное оборудование (дорожные знаки, электронный 

светофор, жезл, жилет ДПС) 

Зона игры с песком и 

водой  

 

 Развлечения и игры;  

 Опыты, экспериментально – исследовательская 

деятельность;  

 Наблюдения   

 

 

 Пластиковые и металлические ведра;  

 Совки, ложки и ковшики разных размеров;  

 Чашки и формочки;  

 Воронки, сита,досочки;  

 Старые грузовики, автомобили, пожарные машины, паро-

возы; Тачка;  

 Старые деревянные или пластиковые ящики;  

 Маленькие картонные коробки;  

 Природные объекты вроде ракушек, палок, камешков, ли-

стьев.  

Групповые  комнаты  

 

 Образовательная деятельность в  соответствии  с 

основной общеобразовательной программой;  

 Сюжетно-ролевые  игры;  

 Подвижные игры;  

 Детская  мебель для практической деятельности;  

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр  

 Модули (жесткие и мягкие)  

 Игровые центры в соответствии с возрастом детей  



 

 

 

 Трудовая  деятельность;  

 Самостоятельно-творческая  деятельность;  

 Ознакомление  с природой, труд в природе, экс-

периментирование.  

 Уголки уединения а 

 Оздоровительная гимнастик 

 Дидактические, настольно-печатные игры.  

 Разнообразные конструкторы   

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей 

 Массажные коврики, дорожки 

 Спортивное оборудование  

 Музыкальное оборудование 

 Оборудование для информационных технологий 

Спальные помеще-

ния  

 

 Дневной  сон;  

 Гимнастика  пробуждения  

 Спальная  мебель  

 Шкаф для одежды воспитателя   

 Шкаф  для хранения  дидактических материалов и пособий 

для НОД 

 Детская библиотека 

 Шкаф  с пособием и средствами для театральной и музы-

кальной  деятельности 

Приемная  комната  

(раздевалка)  

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

родителями.  

 Размещение детской одежды и обуви  

 Информационные  стенды  для  родителей. 

  Выставки детского творчества.  

 Шкафчики детские для одежды  

 Подставки для обуви  

 Сушилка для варежек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2  Программно-методическое обеспечение 

Образовательные 

области 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

 Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. гербовой, Т.С. Комаровой. –М.: Изда-

тельский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. гербо-

вой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/О.В. Толстикова, - Екатерин-

бург:ГАОУ ДПО СО «ИРО».-2014-110с. 

Л.Г.Петерсон  Программа дошкольной подготовки детей 3-7 лет «Ступеньки» по  образовательной системе деятельност-

ного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. –М.УМЦ «Школа 2000…»,2014- 40 с. 

Комплексные занятия. В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа. /авт.-сост.Н.В.Лободина.-

Волгоград:Учитель, 2015.-367с. 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: Николаева С. Н,:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-107с. 

Корнеичева Е.Е. Планирование внеобразовательной  деятельности с детьми в режиме дня. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2015.-464с. 

Корнеичева Е.Е. Планирование внеобразовательной  деятельности с детьми в режиме дня. Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2015.-496с. 

речевое развитие 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград : Учитель , 2015. – 415с. 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез.- 2015. 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) .- М.: Мозаика – Синтез.- 2015 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.+%D0%9D%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 

 

 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). .- М.: Мозаика – Синтез.- 2015 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культур речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика – Синтез.-2015. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика – Син-

тез.-2015.  

Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет/авт.-сост. Л.М.Граб.- Волгоград:Учитель.2015-136с. 

Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко…Варианты занятий по дошкольной риторике. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. – М.: «Баласс» 2014. 

Рылеева  Е.В. Программа развития самосознания школьников в речевой активности: «Открой себя».- М.: «Гном-ПРЕСС, 

2013 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ Сост. В. Гербова, Н. Ильчук и др.- М.: Оникс – XXI век, 

2015 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4 - 5 лет/ Сост. В. Гербова, Н. Ильчук и др.- М.: Оникс – XXI век, 

2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 лет/ Сост. В. Гербова, Н. Ильчук и др.- М.: Оникс – XXI век, 

2015. 

По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к частям 3 и 4.Под научной ре-

дакцией Р.Н.Бунеева.//Серия «Свободный ум».-М.:Баласс», 2014.- 128с. 

По дороге к азбуке. Учебник- тетрадь для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях.// Серия «Свободный ум».-М.:»Баласс», 

2014.-64с. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.   

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множе-

ственное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 



 

 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»;  

познавательное развитие 
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Л.Г.Петерсон. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.:М.: «Ба-

ласс», 2014.-160с. 

Л.Г.Петерсон. Раз-ступенька, два-ступенька… Практический курс математики для дошкольников. Методические реко-

мендации.-М.: «Баласс»,2014.-256с. 

Методические пособия 

Игралочка. Часть 1. Часть 2. Математика для детей.-М.: «Баласс», 2010.-64с. 

Раз-ступенька, два-ступенька… Математика для детей Часть1,2.-М.: «Баласс», 2010.-64с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
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Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ГДО.- М: ТЦ Сфера, 

2015 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое посо-

бие для воспитателей и методистов ГДО.- Воронеж:ТЦ «Учитель», 2015. 

Иванова А.И.. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Антонов В.В. Изучаем права человека: Рабочая тетр. для уч- ся нач. кл.- М.: Вита- Пресс, 2015. 

Галигузова Л.Н. Чудеса древнего мира. Альбом 2.- М.: Издательство «Гном и Д», 2015.  

Данилина Г.Н. Дошкольнику - об истории и культуре России: Пособие для реализации программы «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ на 2001-2015 годы»- 2-е изд., испр. и доп,- М.: АРКТИ, 2015. 

Дошкольнику о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ГДО/ Под ред. Л. А. Кондры-

кинской.- М.:ТЦ «Сфера», 2015. 

Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2015. 

Край родной. Книга для чтения по краеведению/ Сост. М.П. Никулина. – Средне-Уральское книжное издательство, 1979. 

Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных об-



 

 

 

разовательных учреждений.- М.: АРКТИ, 2015. 

С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ГДО)/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Вахрушев А. А. «Здравствуй мир!» Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 4-6л. В 2-х ч. Ч.1.- М.: «Баланс», 

2014 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ГДО.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2015. 

Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст Николаева / И.Э. Куликовская.- М., 2013. 

Носкова Л.П. Учимся узнавать предметы. Устанавливать порядок. Учебное пособие для дошкольников и младших 

школьников. 1-е изд.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду . Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Николаева С.Н. Ознакомление с неживой природой. Природопользование в детском саду. Методическое пособие.- М: Педаго-

гическое общество России, 2015. 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми подготовительной 

группы детского сада: пособие для воспитателя дошк. Боразоват. Учреждения/ С.Н. Николаева, 2-е изд. -М.: Просвещение, 

2015.-144с.: ил.- (дошкольный мир). 

Шишкина В.А.Прогулки в природу.- М.: Просвещение, 2015. 

С.Н. Николаева Экологическое воспитание мл. дошкольников. Книга для воспитателя д. сада.- М.: Мозаика – Синтез,  2015. 

С.Н. Николаева Как приобщить ребенка к природе. Методический материал для работы с родителями в дошкольном учре-

ждении. - М.: Новая школа, 2015 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дош. учреждений. Для работы с детьми 2- 4 лет.- М.: Мо-

заика – Синтез, 2015. 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2015.- 128с. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольноков: Методические рекомендации/ Под общ.ред. Л.Н. Про-

хоровой. –М.:АРКТИ,2014.-64с. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, кон-



 

 

 

спекты занятий/авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова.-Волгоград:Учитель, 2015.-333с. 

ПостоеваЛ.Д.,ЛукинаГ.А..Интегрированные развивающие занятия для дошкольников.- М.:национальный книжный 

центр,2014.-136. 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов.-2-е изд.,испр.-М.:ТЦ Сфера,2014.-160с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные сред-

ней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о до-

машних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расска-

жите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расска-

жите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых яго-

дах». 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудова-

ние»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Рас-

скажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
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 Князева О.Л. , Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Детство – Пресс», 2000. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений \ Авт.- сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина 

и др. – 3-е изд., СПб: «Детство-Пресс», 2013 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений/ Ботякова О.А. Зязева Л.К. и др. – СПб: «Детство-Пресс», 2013 



 

 

 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красная изба! Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в му-

зее детского сада.– СПб: «Детство-Пресс», 2013 

Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту: 

План- программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений Николаева С.Р., Катышева И.Б., и др.– СПб: «Детство-Пресс», 2013 

 

художественно-эстетическое развитие 
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Доронтова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет лепке, рисованию, аппликации в игре. Младшая разновозрастная группа: Пособие 

для воспитателя.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 

Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет.3-е изд. испр. и доп. – М.: Педагогиче-

ское общество России, 2015. 

Ознакомление детей с архитектурой. Методическое пособие.\ Под общ. Редакцией Грибовской А.А. – М.: Педагогическое 

общество России, 2015. 

Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие.\ Под общ. Редакцией Грибовской А.А. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2015. 

Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое пособие.\ Под общ. Редакцией Грибовской А.А. – 

М.: Педагогическое общество России, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа, конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2015. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий/  Под ред. Р.Г. 

Казаковой-М.:ТЦ Сфера,2015.-128с. 

Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./ Е.А.Короткова;-Ярославль: академия развития, 2010.128с.:ил. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в дет. саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк. учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 



 

 

 

Аппликация из пластилина/И.О.Шкицкая- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-87с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимо-

новская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и вы-

ставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры 

и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музы-

кальных руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез,2013 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 2013 

Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий всех возрастных групп с методическими реко-

мендациями.- М.: Школьная пресса, 2014. 

Гавришева Л.Б. Музыка, игра, театр. Экологические сценарии театрализованных игр для детей логопедических групп до-

школьных образовательных учреждений. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Комарова Т.С. Куцакова Л.В., и др. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Панфилова Т.Ф Обучение детей работе с природным материалами: Методика и практика. (Программа «Я- человек»).- М.: 

Школьная пресса, 2015. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: методическое пособие для воспитателей ГДО.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду.-М.:ТЦ Сфера, 2015.-144с. (Новый детский сад с любовью)  

Физическое развитие 

 Физкультура для малышей. Методическое пособие для воспитателя.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.- М.: Айрис - пресс, 2014. 

Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. Пособие для воспитателя подгот. к школе груп-



 

 

 

пы 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2015. 

Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников: Практическое пособие.- М.: 

Айрис - пресс, 2013. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Мысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Мето-

дические рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений.- М.: АРКТИ, 2015. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки физкультминуток, комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы).- М.: ВАКО, 2015. 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ГДО / Под ред. З.И. Бересневой.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждени-

ях: Пособие для медработников и воспитателей.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2013. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

социально-коммуникативное развитие  

 

 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно- гигиенических навыков.- М.: 

Т.Ц. Сфера, 2015Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн., для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 2015. 

Авдеева Н.Н. Безопасность. Ребенок в городе: Дидактическое пособие. Рабочая тетрадь \ - М.: Издательство «Детство-

Пресс», 2015 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно- гигиенических навыков.- М.: 

Т.Ц. Сфера, 2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2015 

Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для дошкольников. Методическое пособие для воспита-

теля ГДО.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

Володарская В.Н. Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения для дошкольников.- Ектеринбург:  Изд. Ка-



 

 

 

менск-Уральский: «Калан», 2015 

Голицина Н.С. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка.- М.: Скрипторий, 2009 

Дергунская В.А. Воспитание, обучение, развитие дошкольников в игре. Здоровье-сберегающее воспитание- обучение- 

развитие дошкольников в игре. - М.: Педагогическое общество России, 2015 

Кривицкая А.М. Тайны дорожных знаков.- Каменск-Уральский: «Калан», 2015 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду» 2006 

Рылеева  Е.В. Программа развития самосознания школьников в речевой активности: «Открой себя».- М.: «Гном-

ПРЕСС, 2015 

Козлова С.А. Я – человек- М.: Линка-Пресс, 2013. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр.-

М.: Издательство «Гном и Д», 2015. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для детского сада.-СПб.:Речь. 2015-256с. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада.-СПб.:Речь. 2015-256с. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост.Н.А.Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой.-М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 64с. 

Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций.- М.: Центр ПО, 2013. 

Шпарева Г.Т. Интеллектуальные игры для детей 3-7 лет: Учебно-методическое пособие.- М.: Педагогическое общество 

России, 2015. 

Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем.- М.: Генезис, 2013.(3 кн.) 

 Перечень учебно-наглядных пособий: 

Беседы по картинам (демонстрационный материал) 

Уроки доброты. 

Уроки вежливости. 

Права ребенка. 

Чувства-эмоции. 

Комплекты сюжетных картинок: 

Вот какой наш детский сад 

Моя семья 

Демонстрационные картины: 



 

 

 

 

Методическое сопровождение  

(ранний и младший дошкольный возраст) 

Программы 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы ,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 304 с. 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / 

О.В.Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 – 110с. 

         Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учеб-

но-методическое пособие, - 2-е изд. Перераб. И доп. – СПб.: Детство – Пресс, 2015 – 304 с. 

       Современные педагогические технологии образования детей дошкольного вохраста: методическое пособие / 

Наш детский сад 

Все работы хороши 

Славянская семья: родство и занятия 

Океаны и материки 

Природные явления 

Демонстрационный материал: 

Профессии 

Инструменты 

Набор плакатов: 

Азбука юного пешехода. 

Дорожная азбука. 

Пожарная безопасность. 

Комплект сюжетных картинок: 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

Набор перекрѐсток(модули) 

Электрифицированный макет «Светофор» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Москов-

ском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  



 

 

 

авт.-.сост. О.В.Толстикова, О.В.Савельева, Т.В.Иванова[и др.] – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. – 

200 с.  

Физическое развитие 

 

ЗОЖ 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика- Синтез», 

2016. 

В.Н.Зимонина Расту здоровым. – М.: Сфера, 2013г. 

 

Физическое развитие 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду (средняя группа) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016г. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду (вторая младшаягруппа) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016г. 

Э.Я.Степанкова Сборник подвижных игр для зпнятий с детьми 2-7 лет – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика – Синтез», 2016. 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Син-

тез, 2014. – 48 с.   

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулкес малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М,: Мозаика – Минтез, 2014 

г. – 176 с. 

Трудовая деятельность Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Основы безопасности Г.Ф.Саулина Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

«Мозаика- Синтез», 2016.К.Ю.белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий 2-7 лет. – 

М.: «Мозаика-Синтез», - 2016. 

Н.А.Аралина  Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.: Скрипторий, 2007 

Рабочие тетради 

В.Н.Володарская, Е.А.Мальцева Рабочая тетрадь по Правилам дорожного жвижения. – Сократ. 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.КочемасоваИгралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. ФГОС ДО.- Издательство 

Ювента, 2016 г. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (для занятий с детьми 

4-7 лет) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016. 

Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников (для занятий 4-7 лет) 

– М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

Наглядно – дидактические пособия 

Я играю и учусь (пространственное мышление и речь) 

Найди отличия (развитие внимания  4-5 лет) 

Веселые часы (различаем день и ночь) 



 

 

 

Моя математика (мл.возр.) 

Моя математика (ср. возр.) 

Школа 7 гномов 

Один – много (2-3 года) 

Я считаю до 5 (3-4 года) 

Время. Пространство. (3-4 года) 

Логика. Мышление. (3-4 года) 

Сравнение совокупностей предметов по количеству. 

Рабочие тетради 

Математика для малышей. 3+ 

Математика для малышей. 4+ 

Математика для малышей. 5+ 

 

ФЦКМ 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду (средняя, старшая группа). – М.: «Мозаика – Син-

тез», 2016. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду (первая младшая группа). – М.: «Мозаика – Син-

тез», 2016. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду (вторая младшая группа). – М.: «Мозаика – Син-

тез», 2016. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 3-7 лет.  М.: «Мозаика – Син-

тез», 2016 г. 

Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева  Планирование образовательной деятельности с дошкольниками  в режиме дня. 

Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013г. – 352 с. 

Картины 

Белка. Волк. Бурый медведь. (зима) 

Ёж. Белка. Бурый медведь. (осень) 

Бурый медведь. Золотистый хомячок. (ранняя весна) 

Волк. Бурый медведь. Лягушка. Крот. Лось. Белка. Ёж. (лето) 

Черепаха. (весна) 

 Сюжетные картины 

Зайчата Лута и Лута 

На рыбалке 

Избушка на курьих ножках 

Заблудился 

Брат и сестра 



 

 

 

Медвежья семья 

Три щенка 

За обедом 

Лисята – братья 

Друзья  

Лесная полянка 

Петрушка – почтальон 

 

Продуктивная 

конструктивная 

деятельность 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала (средняя группа). М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала (вторая младшая группа). М.: «Мозаика – Синтез», 

2016 г. 

Е.Фешина  ЛЕГО – конструирование 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.--метод.пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду ( для занятий с детьми 4- 7 лет). – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» Методические рекомендации для воспитателей, логопедов к частям 1 и 2. Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. / Издательство «Баласс» / 2015 г. 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Наглядно – дидактические пособия 

Фонетические рассказы с картинками 

Тематический словарь в картинках «Азбука действий: кто что делает?» 

Говори правильно (звуки, слова, фразы, речь) 

Учусь говорить (мл.возр.) 

Учусь говорить (ср. возр.) 

Занимаемся вместе. (мл. возр.) Нищева Н. 

Занимаемся вместе. (ср. возр.) Нищева Н. 

Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи «Правильно или не правильно». 

Уроки логопеда. Жукова (исправление нарушений речи) 

Школа 7 гномов 

Уроки грамоты (3-4 года) 

Развитие речи (3-4 года) 



 

 

 

Прописи  

Уроки грамоты. 3+ 

Уроки грамоты. 4+ 

Развитие речи. 3+ 

Развитие речи. 4+ 

Развитие речи. 5+ 

Прописи для малышей. 3+ 

Прописи для малышей. 4+ 

 

Художественная литература 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя детского сада/ Сост. Л.Н.Елисеева. – 5-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1987. – 448 с.: ил. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и др. – М.: Оникс, 2015. - 272 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2 – 4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и др. – М.: Оникс, 2015. - 336 с. 

Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для воспитателей детских садов, руководителей дет-

ского чтения и родителей / Сост. Л.Н.Елисеева. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Премьера», 2001. – 192 с.: ил. 

      Книга для чтения в детском саду и дома: песенки, потешки, сказки / худ. Е.Трегубова, М.Спехова. – Тула: 

Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2008. – 158, [2] с., ил. 

Картины – иллюстрации к сказкам 

Волк и семеро козлят 

Колобок 

Три медведя 

Репка 

Маша и медведь 

Гуси – лебеди 

Теремок 

Кот, петух и лиса 

Курочка Ряба 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Художественное творчество 

Т.С.Комарова    Занятия по изобразительной  деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. -  М.: Мозаика – Синтез, 2015г.  

Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для за-

нятий с детьми 2-7 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2015г.  

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2015.  



 

 

 

Д.Н.Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2015.  

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2015.  

Е.Ю.Кихтева Рисуют малыши. Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2013г. 

Наглядно – дидактические пособия  

Дошкольникам об искусстве (мл.возр.) 

Дошкольникам об искусстве (ср. возр.) 

Волшебные горошины 

Лепка в детском саду (2-3 года) 

Росписи Хохломы 

Городецкая роспись 

Писанки 

Каргопольская игрушка 

Сказочная Гжель 

Дымковская игрушка 

Простые уроки рисования (от 5 до 13) 

Волшебные краски (1-3 года) 

Синие цветы Гжели 

 

Музыка  

И.М.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Ладушки». 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. 

С.Петербург.: Композитор, 2015  

 

 

 



 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня.     

 Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  по-

нимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  рас-

пределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятель-

ность, образовательная деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных деятельностих; поощрение само-

стоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устра-

нение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятель-

ности детей.  

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.  

      Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.    

Организация воспитательно-образовательного деятельности в Учреждении соответству-

ет требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  до-

школьном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологиче-

ским  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ГДО  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деле-

ние  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

 

 



 

 

 

Организация  режима дня в разновозрастной группе детского сада. 
Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 
Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, ко-

торый должен соответствовать реальному составу детей в группе. Однако это не означает, что нужно 

устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп, абсолютно точно соблюдать распорядок 

времени, указанный в программе для каждого года жизни ребенка. В условиях смешанной группы это не 

возможно, так как происходит совпадение во времени разных процессов. Поэтому, целесообразно со-

ставлять режим общий для всех. 
При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за основу бе-

рется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для остальных детей вносят неко-

торые изменения в длительность режимных процессов. 
Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, посте-

пенно подключая  старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна). 
Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в есте-

ственной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к другому, не тра-

тили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 
Режим только тогда организует жизнь детей, является важным фактором воспитания, когда он 

выполняется четко и согласованно всеми работниками ДОУ. 
Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и занятий, а также длитель-

ность прогулки, обеспечить своевременное питание. 
Установленный режим детской жизни обсуждается в коллективе и становится законом для педа-

гогов, младших воспитателей и всего обслуживающего персонала. При изменении возрастного состава 

детей он обновляется. 
Таким образом, в разновозрастных группах режим дня становится единый для всех детей, но с 

учетом возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения в режимные 

процессы (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок). 
Чтобы все виды деятельности осуществлялись на хорошем педагогическом уровне, большое зна-

чение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего воспитателя. Младший воспитатель раз-

новозрастной группы должен особенно хорошо сознавать свою роль в педагогической работе с детьми, 

владеть основными приемами организации режимных процессов, понимать, чем она может помочь ма-

лышам, а что они должны делать самостоятельно. Помощь младшего воспитателя необходима постоян-

но, но больше всего в самые напряженные в  группе моменты – при завершении одних процессов и пе-

реходе к другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладывание детей, 

проведение закаливающих процедур. 
Важно помнить! Когда воспитатель руководит большинством группы, младший воспитатель 

находится с меньшинством. 
 

Распределение обязанностей воспитателя 
и младшего воспитателя в группе (в холодное время года) 

Режимные 
процессы 

Содержание работы с детьми Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
мл. воспитателя 

Утро 
а) прием детей 

Проводится: 
 игровая деятельность детей под руковод-

ством воспитателя (воспитатель создает 

условия для организации знакомых игр, 

новые игры не даются); 
 трудовая деятельность (поручения, дежур-

ства); 
 индивидуальная работа с детьми; 
 воспитание КГН, культуры поведения 
- коллективные и индивидуальные разговоры с 

детьми 

Принимает и осмат-

ривает детей, бесе-

дует с родителями 

Проветривает и убирает 

помещение 

б) утренняя гимна-

стика 
Комплекс утренней гимнастики сменяется че-

рез 10 дней. 
(Необходимо наблюдать за самочувствием де-

тей, регулировать нагрузку). 

Проводит утрен-

нюю гимнастику с 

младшими детьми. 
Проводит утрен-

Готовит старших детей к 

гимнастике, готовит сто-

лы к завтраку. 
Играет с младшими 



 

 

 

нюю гимнастику со 

старшими детьми 
детьми 

в) завтрак  Обратить внимание детей как накрыты 

столы (дать оценку дежурным); 
 Если есть необходимость (в зависимости 

от меню) уточнить название блюд; 
 Отметить заботу взрослых (повара, мл. 

воспитателя) о детях; 
- Создать у детей положительное настроение к 

еде. 

Организует подго-

товку к завтраку. 
Проводит завтрак, 

готовится к заняти-

ям. 

Получает завтрак, разда-

ет пищу. 
Вместе с дежурными 

убирает посуду, а затем 

моет ее. 

Г) НОД  Следить за позой детей. 
 Проводить физкультминутки. 
- Соблюдать педагогические и гигиенические 

требования к организации НОД. 

Организует и про-

водит НОД, 
Организует игры детей, 

не участвующих в заня-

тиях, помогает дежур-

ным подготовиться к 

НОД. 
Д) прогулка Проводится: 

 игровая деятельность детей (подвижные 

игры, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры); 
 трудовая деятельность (коллективная, под-

групповая, индивидуальная); 
 наблюдения (коллективные, подгруппо-

вые, индивидуальная); 
 индивидуальная работа с детьми (по физ. 

Воспитанию, развитию речи, математике); 
- наблюдение за детьми 

Выходит на прогул-

ку с младшими 

детьми. 
Организует дея-

тельность всех де-

тей. 
Приводит с прогул-

ки вначале млад-

ших, а затем стар-

ших детей. 

Помогает одеваться на 

прогулку младшим де-

тям. 
Помогает одеваться 

старшим детям. 
Затем проветривает и 

убирает помещение. Го-

товится к обеду. 
Встречает младших де-

тей, помогает им раз-

деться. 

Е) обед (то же, что и завтрак) 
 в процессе еды постоянно следить за осан-

кой детей; 
 добиваться, чтобы дети съедали всю пищу; 
- докармливать малышей. 

Руководит подго-

товкой детей к обе-

ду, проводит его. 

Раздает обед, участвует в 

его организации и прове-

дении. 

Ж) дневной сон Необходимо наблюдать за спящими детьми Постепенно укла-

дывает детей спать 

– создает условия 

для спокойного сна. 

Вместе с дежурными 

убирает посуду, а затем 

моет ее. 
Убирает помещение. 

Вечер: 
а) подъем детей 

Необходимо обеспечивать неторопливый пере-

ход от сна к бодрствованию 
Проводит постепен-

ный подъем детей и 

закаливание 

Помогает проводить за-

каливание, одевает 

младших детей, убирает 

постели 
б) полдник (см. завтрак, обед) 

Совершенствовать гигиенические навыки. 
Навыки культурного поведения за столом 

Организует полдник Участвует в проведении 

полдника, убирает посу-

ду 
в) совместная дея-

тельность взросло-

го с детьми, сво-

бодная самостоя-

тельная деятель-

ность взрослого с 

детьми 

Проводится: 
- игровая деятельность, где воспитатель по-

буждает к организации совместной игры и ин-

дивидуальной  игры; 
- 1 раз в неделю проводится вечер досуга; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- работа с родителями; 
- работа в уголке книги; 
- 1 раз в неделю коллективный труд 

Организует дея-

тельность детей 
Играет с детьми, гото-

вится к ужину 

г) ужин - Обратить внимание детей как накрыты столы 

(дать оценку дежурным); 
- Если есть необходимость (в зависимости от 

меню) уточняет название блюд; 
- Отмечает заботу взрослых (повара, мл. вос-

питателя) о детях; 
- Создает у детей положительное настроение к 

еде. 

Руководит подго-

товкой детей к ужи-

ну, проводит ужин 

Получает и раздает 

ужин, вместе с дежур-

ными собирает посуду, а 

затем ее моет. 

д) вечерняя про- Проводится: Одевает часть детей Помогает одеться млад-



 

 

 

гулка - игровая деятельность детей (подвижные иг-

ры, дидактические, сюжетно-ролевые игры); 
- трудовая деятельность (коллективная, под-

групповая, индивидуальная); 
- наблюдения (коллективные, подгрупповые, 

индивидуальные); 
- индивидуальная работа с детьми (по физ. 

воспитанию, развитию речи, математике); 
- наблюдение за детьми 

и выходит с ними на 

прогулку. Органи-

зует их деятель-

ность, беседует с 

родителями, орга-

низует уход детей 

домой. 

шим детям. 
Убирает помещение. 

Рекомендации по проведению режимных моментов 
Утренний прием 
Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада, создание спокойного психологи-

ческого комфортного настроя у каждого ребенка, укрепление интимно-личностного контакта воспи-

тателя с каждым ребенком. 
Воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на то, что пришедшие дети не забывали 

здороваться, воспитывает у детей культуру общения: разговаривать тихо, не кричать. Следит, чтобы все 

дети нашли себе интересную деятельность, не ходили без дела, не мешали другим. При затруднении вы-

бора ребенком деятельности помочь ему: предложить игрушку, подключить к играющим детям, уточ-

нить с кем бы он хотел поиграть, дать ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и инте-

ресной деятельности детей. 
 Возможные задачи утреннего сбора. 
1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки 

и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, 

ощущение психологического комфорта. 
2. Общение с детьми. 
3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу. 
4. Дать новую информацию. 
5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских представлений, развитие речи, ло-

гического мышления и т.д.) 
6. Ведение новой темы. 
7. Получить информацию о развитии детей, их интересах и других особенностях. 
8. Формирование мотивации. 
9. Организация планирования детской деятельности. 
10. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать выбор партнеров). 
11. Получить удовольствие. 
Сейчас нам хочется остановиться немного на первой задаче утреннего сбора – развитие чувства 

общности. Воспитатели ежедневно занимаются развитием в детях чувства общности, чтобы дети: 
 - Знали имена друг друга. Дети выучивают имена друг друга и пользуются ими при общении, а 

затем узнают и об интересах и чувствах других. 
- Соблюдали очередность. Дети начинают учиться тому, как делать что-либо по очереди. По ме-

ре взросления, они часто начинают уступать очередь друг другу уже без споров,  не прерывая игру. 
- Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом вниманием воспитателя, возмож-

ностью побеседовать с ним наедине, местом за столом для игр, игрушками. 
- Двигались, освобождая место товарищу. Дети учатся присоединяться к небольшим группам иг-

рающих детей в конструктивной манере. 
- Приглашали присоединиться других. Дети учатся приглашать других детей присоединиться к 

своей игре. 
- Демонстрировали окружающим свое расположение. Дети учатся здороваться с другими и де-

монстрировать интерес к ним. 
- Сотрудничали. Дети сотрудничают друг с другом при реализации различных проектов, вместе 

решают проблемы, играют вместе как одна команда или группа. 
- Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение проблем, чувств и точек зрения друг 

друга помогает эффективно разрешать возникающие конфликты. 

Утренняя гимнастика 
Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. 



 

 

 

Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает тренировку всех мышц, 

что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм ребенка к последующим 

нагрузкам. 
Утренняя гимнастика вводится в режим дня с первой младшей группы и организуется ежедневно 

с детьми всех возрастных подгрупп. Ее продолжительность, интенсивность нагрузки, количество 

упражнений и повтор зависит от возраста детей. 
Указания к организации проведения 

утренней гимнастики в разных возрастных группах 
1 и 2 младшая группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 младшая группа 
1. Продолжительность 4-5 

мин. 
2.Общеразвивающие 

упражнения имитационно-

го характера 3-4. 
3. Ходьба стайкой, врас-

сыпную, построение в 

круг, врассыпную. 
4. Медленный бег 20-30 

сек. - 1 пол. г.; 30-40 сек. - 

2 пол. г. 
5. Со 2 полугодия исполь-

зует мелкие игровые пред-

меты для общеразвиваю-

щих упражнений. 
6. Подпрыгивания на месте 

2 раза по 15-20 сек. с пау-

зой отдыха. 
7. Заключительная ходьба. 
8. Дозировка выполнения 

упражнений 4-5 раз 
2 младшая группа 

1. Продолжительность 5-6 

мин. 
2. Комплекс упражнений 

4-5. 
3. Ходьба, поскоки, бег – 

обязательны. 
4. Ходьба разными спосо-

бами, со сменой направле-

ния, на носочках, в колон-

не друг за другом, в раз-

ных направлениях. 
5. Построение друг за дру-

гом, врассыпную, в круг. 
6. Ходьба чередуется с 

неторопливым бегом: 30-

40 сек. - 1 пол. г.; 50-60 

сек. - 2 пол. г. 
7. Дозировка выполнения 

упражнений – 5-6 раз. 
8. Заключительная часть: 

поскоки на месте 2 раза по 

15-20 сек. с отдыхом, бег. 

1. Продолжительность 6-8 

мин. 
2.Общеразвивающих 

упражнений 4-5. 
3. Ходьба, бег, поскоки на 

месте. 
4. Ходьба парами, врас-

сыпную, на носках, на пят-

ках, приставным шагом и 

прочими способами. 
5. Неторопливый легкий 

бег 1 мин. - 1 половина 

года; 1,5 мин. - 2 пол. года. 
6. Построение в звенья 2 

пол. года; построение в 

круг – 1 пол. года (и все 

виды построений рекомен-

дованных во 2 младшей 

группе). 
7. Дозировка выполнения 

упражнений 4-6 раз. 
8. Общеразвивающие 

упражнения выполняются 

из разных положений. 
9. Поскоки на месте 15-20 

раз в чередовании с ходь-

бой. 
10. Заключительная часть 

ходьба, подвижная игра 

или бег в среднем темпе. 

1. Продолжительность 8-10 

мин. 
2.Общеразвивающих 

упражнений 5-6. 
3. Разнообразные упраж-

нения в ходьбе: со сменой 

темпа, направления, на 

носках, пятках, высоко 

поднимая колени, упраж-

нения на внимание. 
4. Легкий бег в медленном 

темпе 1,5-2 мин. 
5. Бег со средней скоро-

стью после общеразвива-

ющих упражнений. 
6. Построения в звенья, в 

шахматном порядке (зве-

нья через одно делают шаг 

вперед). 
7. Упражнения выполня-

ются из разных исходных 

положений, с предметами 

и без них. 
8. Дозировка 5-6 раз. 
9. Разнообразные виды 

поскоков 20-30, 30-40 сек. 

в чередовании с ходьбой. 
10. Заключительная часть: 

ходьба, бег со средней 

скоростью, выполнение 

танцевальных движений, 

подвижная игра. 

1. Продолжительность 10-

12 мин. 
2Количество общеразви-

вающих упражнений 6-7. 
3. Дозировка 6-8 раз. 
4. Бег в медленном темпе в 

чередовании с ходьбой 2-3 

мин. 
5. Бег в среднем темпе по-

сле выполнения общераз-

вивающих упражнений 2-3 

мин. Без перерыва. 
6. После бега упражнения 

на дыхание (в заключи-

тельной части). 
7. Подпрыгивания 30-40 

раз с двумя-четырьмя по-

вторениями после паузы-

ходьбы. 
Предлагать разнообразие и 

сложность ритмического 

рисунка. 
8. Широко применять 

упражнения с разнообраз-

ным инвентарем. 
Примечание: если плани-

руются поскоки в заклю-

чительной части, то бег не 

брать. 
9. Планировать различные 

способы ходьбы, см. стар-

шую группу и программу 

Как видно из таблицы, продолжительность и содержание утренней гимнастики различны для де-

тей разного возраста, поэтому желательно в смешанной группе проводить ее сначала с детьми 3-4 лет, 

затем с 5-6-летними. Так же  утреннюю гимнастику можно проводить одновременно со всей группой. В 

этом случае надо обязательно учитывать разные требования к качеству, темпу, продолжительности 

упражнений. Обычно младшие проделывают упражнения меньшее количество раз, чем старшие. От 

старших детей требуется также более точное и качественное выполнение движений. Для того, чтобы 



 

 

 

старшие дети могли проделать упражнения большее количество раз, им предлагается одним начать вы-

полнять упражнения и показать малышам, как правильно его делать, затем это же упражнение они про-

делывают с малышами. 
Возможны случаи, когда в комплексе гимнастики вводятся более сложные упражнения только 

для старших. Во время выполнения старшими таких упражнений малыши наблюдают и отдыхают. 

Оправдывает себя и такой прием, когда более сложные упражнения планируются на конец гимнастики и 

старшие их выполняют после того, как малыши уходят умываться. 
Таким образом, воспитателям разновозрастных групп при подборе упражнений в методике руководства 

утренней гимнастикой следует исходить из существующих общих указаний, но при этом учитывать возрастной 

состав своей группы. 
Организация умывания 

Один из важных элементов в режиме ДУ. Способствует привитию устойчивых гигиенических 

навыков, развитию самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. Проводится дифференцированно, 

однако дети должны усвоить общие для всех правила: 
- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 
- в первую очередь моют руки малыши, старшие помогают им и учат; 
- не задерживаться у раковины: остальные дети ждут; 
- мыть руки, засучив рукава, не наливать на пол. 

Организация питания 
Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет боль-

шое воспитательное значение. Детям прививают важные гигиенические навыки мыть руки перед едой, а 

после еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают тщательно пере-

жевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом. 
Большое значение при проведении процесса кормления имеет все то, что включает в себя поня-

тие «эстетика питания». 
За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится правильно вести себя за столом, 

пользоваться приборами (ложкой, ножом, вилкой), приобретает определенные навыки культуры пита-

ния. 
Вопросам эстетики питания надо уделять внимание, начиная с групп детей раннего возраста. Чем 

раньше у ребенка сформированы правильные навыки еды, тем они прочнее закрепятся и станут привыч-

кой. 
Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы к момен-

ту кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого воспитатели должны позаботиться о 

создании в группе спокойной обстановки. Перед едой следует избегать шумных игр, сильных впечатле-

ний, которые могут затормозить выработку у детей пищеварительных соков и подавить пищевой ре-

флекс. 
За 20-30 минут до очередного приема пищи детей возвращают с прогулки или прекращают заня-

тия, игры. Это время используется для создания у детей определенного настроя, располагающего к при-

ему пищи. 
Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные принимают 

посильное участие в сервировке стола. Каждый ребенок имеет постоянное место за столом. 
Во время кормления важно создать у детей хорошее настроение. Для этого в дошкольном учре-

ждении необходимо иметь красивую, удобную, устойчивую посуду, соответствующую по объему воз-

расту детей, столовые приборы. Столы застилают скатертями или салфетками, ставят вазочки с цветами. 

Блюда подают красиво оформленными, не очень горячими, но и не холодными. Для украшения блюд 

желательно использовать свежую зелень, ярко окрашенные овощи, фрукты. 
В процессе кормления воспитатель не должен торопить детей, отвлекать их посторонними разго-

ворами, замечаниями. Во время кормления детям говорят о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее по-

лезности, стараются сосредоточить внимание каждого ребенка на еде. Надо следить за поведением детей 

за столом, соблюдением чистоты и опрятности, приучать их хорошо пережевывать пищу, не глотать ее 

большими кусками, съедать все, что предложено. 
Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей воспитателя во время 

проведения процесса кормления. Особенно это важно в группах детей раннего возраста, когда у малы-

шей активно формируются и закрепляются навыки и привычки. Детей раннего возраста приучают спо-

койно сидеть за столом, умело пользоваться салфеткой, жевать с закрытым ртом, не разговаривать во 

время еды. Дети учатся пользоваться столовыми приборами: с 1,5 – 2 лет едят ложкой самостоятельно, с 

3 лет пользуются вилкой. В дошкольных группах детям дают полный столовый набор (ножи не должны 



 

 

 

быть острыми). Дети старшей и подготовительной к школе групп должны уметь правильно пользоваться 

ножом и вилкой, держа ее как в правой руке, так и в левой руке. 
После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, благодарят за 

еду и выходят из-за стола. Нельзя разрешать детям выходить из-за стола с куском хлеба или с другой 

пищей, в том числе с фруктами или ягодами, печеньем или конфетой. 
При кормлении детей, особенно детей раннего возраста, необходимо соблюдать последователь-

ность процессов, не заставлять дошкольников долго сидеть за столом в ожидании начала еды или смены 

блюд. Очередное блюдо подается сразу после того, как съедено предыдущее. Детям, окончившим еду 

раньше других, можно разрешить выйти из-за стола и заняться спокойной игрой. 
Большое внимание воспитатели уделяют детям с пониженным аппетитом. При кормлении таких 

детей особенно важно соблюдать рекомендуемые возрастные объемы порций, учитывать индивидуаль-

ные вкусы и привычки. Слишком большое количество пищи может только отпугнуть ребенка от еды и 

привести к еще большему снижению аппетита. 
Не следует кормить малыша насильно, развлекать его во время еды игрушками, картинками, рас-

сказывать сказки и т.п. При отвлеченном внимании у ребенка тормозится выработка пищеварительных 

соков и подавляется пищевой рефлекс. 
Детям с плохим аппетитом можно во время еды предложить небольшое количество воды или 

фруктового сока, чтобы они могли запивать плотную пищу. В некоторых случаях ребенку можно снача-

ла предложить второе блюдо, чтобы он съел более питательную часть обеда, пока еще не потерял инте-

рес к еде. 
При кормлении ребенка с плохим аппетитом учитывают его вкусы и привычки: надо постараться 

дать наиболее любимое блюдо, в необходимых случаях заказывая его на кухне. Такого ребенка терпели-

во приучают и к другим полезным продуктам. Иногда допускается смешивать нужное ребенку наиболее 

питательное блюдо (мясо, яйцо, творог) с фруктовым пюре, соком или другим продуктом, который ре-

бенок любит. Старшим детям в доступной форме объясняют необходимость в первую очередь съесть то 

или иное блюдо или часть его, хвалят ребенка, если он съел все без остатка. 
С этой целью нужно соблюдать следующие правила: 
- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить столы, пра-

вильно для детей каждого возраста сервировать их и т.д.) готовить к тому моменту, когда дети начинают 

мыть руки. 
- умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с младших детей и тех, кото-

рые едят медленно. 
- не задерживать детей после окончания еды. 
- пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и т.д.). 
- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя должны быть 

едины и постоянны. 
Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей позволяет упраж-

нять их во многих хороших поступках, прививать устойчивые гигиенические навыки, расширять их бы-

товую ориентацию, решать задачи нравственного воспитания. 

Организация одевания 
Опыт показал, что в разновозрастных группах внимание воспитателей и младшего воспитателя 

обращается в первую очередь на малышей: их приучают раздеваться сидя на стульчиках, в определен-

ной последовательности, без лишней суеты, торопливости и шалостей. Помогать малышам (в воспита-

тельных целях) воспитатель приглашает старших детей. 
При сборах на прогулку целесообразно одевать детей постепенно и подгруппами отсылать их с 

младшим воспитателем. Воспитатель сам упражняет младших в навыках правильного и последователь-

ного одевания, проводя в этом отношении целенаправленную работу. 
Таким образом, организация питания, умывания, одевания и раздевания детей в условиях разно-

возрастной группы требует большого мастерства воспитателя, четкости и слаженности работы 

всего обслуживающего персонала, создание спокойной и доброжелательной обстановки, внимательно-

го отношения взрослых ко всем детям, особенно к младшим. Все это важно потому, что в небольшое 

время, которое по режиму отводится для проведения этих жизненно важных процессов, необходимо 

не только правильно и быстро обслужить детей, накормить, одеть и т.д., но и в соответствии с про-

граммными требованиями обеспечить формирование необходимых для детей каждого возраста куль-

турно-гигиенических навыков. В процессе повседневной деятельности у детей следует воспитывать 

привычки правильного поведения в коллективе, дружеские взаимоотношения. При этом важно: 



 

 

 

- воспитателю надо четко представлять объем программных требований для каждой группы; 
- при формировании навыка следует сосредотачивать внимание детей на совершенствование от-

дельных умений, в первую очередь тех, которыми дети владеют еще плохо или не владеют совсем; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков – процесс сложный и длительный. Одни умения 

формируются на протяжении всего дошкольного детства (правильно пользоваться приборами и т.п.), а 

другие важно сформировать в определенном возрасте, а на их основе в дальнейшем будут решаться но-

вые задачи; 
При формировании  у детей культурно-гигиенических навыков, следует соблюдать принцип по-

степенности – от простого к сложному. 
- при формировании навыков использовать индивидуальный подход к каждому ребенку; 
- в зависимости от конкретных задач по отношению к воспитанникам своей группы надо подби-

рать и методику педагогического воздействия (в одних случаях – показ, в других – напоминание и т.п.); 
- создавать благоприятную обстановку для формирования навыков личной гигиены (красивое 

душистое мыло, спокойный тон взрослого и т.п.); 
- малышей приучают к самостоятельности, используют стремление здорового ребенка все сде-

лать самому; 
- старшие требуют контроля за качеством выполнения навыков: делать все обстоятельно, быстро, 

но аккуратно, без напоминания взрослых; 
- требования к детям должны быть постоянны и едины у всех взрослых, воспитывающих детей 

(включая родителей). 
 

Подготовка к прогулке 
Перед тем, как дети пойдут одеваться, необходимо: 
- дать установку на предстоящую деятельность; 
- предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок в группе; 
- напомнить и уточнить с детьми правила поведения в раздевальной комнате. 
Для самостоятельного одевания детей необходимо создать удобную обстановку: каждый ребенок 

должен сидеть около своего шкафчика, следует следить за тем, чтобы дети не разбрасывали свою одеж-

ду, а брали ее постепенно, по мере последовательности одевания, и не забывали убрать сменную обувь в 

шкаф. В процессе одевания поддерживать с детьми разговор с целью уточнения и закрепления названий 

одежды, ее назначения, название отдельных деталей одежды, закреплять и активизировать словарь детей 

(рукав левый, правый, пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.). 
Весьма важно, чтобы воспитатели и родители малышей поддерживали детское стремление к са-

мостоятельности, не гасили его критикой неумелых еще действий ребенка, не подорвали веру в соб-

ственные силы. 
Задача взрослых – помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость пережива-

ния успеха в деятельности по самообслуживанию. 
Исследовательская работа в ДОУ позволила выявить основные педагогические условия форми-

рования элементарного самоконтроля и самооценки у младших дошкольников: 
- последовательное освоение ребенком деятельности самообслуживания; 
- наличие у воспитателя многообразия приемов, стимулирующих стремление ребенка к самосто-

ятельности, освоения способов самоконтроля, оценка результата и его коррекции для достижения удо-

влетворительного качества; 
- гибкое изменение тактики педагогического руководства по отношению к конкретному ребенку 

в зависимости от его умелости, эмоционального настроя, индивидуальных особенностей; 
- создание в группе развивающей  среды, обеспечивающей стимуляцию контрольно-

проверочных и оценочных умений в разных видах детской деятельности (труд по самообслуживанию, 

игра); 
- взаимодействие воспитателя с родителями малышей. 
Вызвать положительный эмоциональный настрой у детей позволяют короткие стихи и потешки 
Для развития мелкой моторики целесообразны дидактические пособия, обеспечивающие в игро-

вой форме упражнения в застегивании, шнуровке, завязывании. 
Контролировать последовательность действий в процессе одевания на прогулку помогают детям 

наклеенные в раздевальной комнате на шкафчиках картинки с изображением одежды и обуви, обеспечи-

вающие рациональную очередность действий. 



 

 

 

Обучение элементарному самоконтролю разворачивается как последовательный процесс – по-

степенный переход контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку: 
- контроль и оценка детской деятельности взрослым («Давай проверим, получились у тебя хоро-

шие «мыльные перчатки»?); 
- контроль и оценка детской деятельности от лица игрового персонажа: «Ой, у тебя ботиночки 

поссорились, носочки в разные стороны смотрят. Как же их помирить?»; 
- совместная оценка взрослым и ребенком деятельности сверстника (как правило, дети легко за-

мечают ошибки другого); 
- развитие элементарного самоконтроля. 
Важно помнить, обучение малышей самообслуживанию требует от воспитателя большого тер-

пения, спокойствия, понимания ребенка. 
Воспитывать у детей культуру общения. Напоминать о словах «пожалуйста», «спасибо», «изви-

ните». 
Перед выходом на прогулку большинства одевшихся детей обратить их внимание на внешний 

вид. 
Организация прогулки 

Прогулка занимает важное место в режиме дня и является действенным средством всестороннего 

развития детей. В целях наиболее эффективного использования прогулки необходимо создать благопри-

ятные условия для разнообразной и содержательной деятельности детей на воздухе для детей всех воз-

растных групп (игры, труд, наблюдения и т.д.). 
На прогулке, как и в помещении, воспитатель заботиться о том, чтобы все дети были заняты, ин-

тересно играли со своими сверстниками и со старшими детьми, трудились, наблюдали за явлениями 

окружающей жизни и т.д., создает условия для разнообразной двигательной активности всех детей воз-

растных подгрупп. При этом важно: 
- следить за физическими нагрузками, чередовать игры и занятия разной степени подвижности, 

не допускать, чтобы малыши, подражая старшим детям,  выполняли вредные и трудные для них движе-

ния (висели на руках, забирались на высокие лестницы); 
- подвижные игры с младшими детьми целесообразно проводить в середине прогулки, а со стар-

шими сразу после выхода на участок или в конце прогулки, перед возвращением в группу. 
В зависимости от цели и физических нагрузок подвижные игры могут проводиться со всеми 

детьми (3-7 лет), с двумя смежными подгруппами (с детьми 3-5 лет) и отдельно с одной группой. 
Предпочтение следует отдавать играм с двумя или одной подгруппой, т.к. в этом случае легче 

учесть разные возможности детей. Важно, чтобы несколько раз в течение недели планировались и от-

дельно проводились подвижные игры с самыми старшими детьми, т.к. при совместной организации игр 

физическая нагрузка у старших детей оказывается недостаточной. 
В процессе прогулки необходимо наблюдать за содержанием детских игр, взаимоотношением 

детей в игре. Следить за сменой деятельности, чтобы дети не слишком возбуждались, не перегревались. 
Необходимо помнить, что за 30 минут до конца прогулки необходимо перевести детей на более 

спокойную деятельность. Здесь можно провести наблюдения, словесные игры, беседы с детьми. 
Очень полезны систематические прогулки за пределы участка. 
Перед уходом с прогулки необходимо проконтролировать, чтобы все игрушки дети убрали на 

место. Дать детям указание на предстоящую деятельность. Напомнить детям, что при входе в помеще-

ние детского сада, надо хорошо вытереть ноги, в группу идти тихо, не кричать. В раздевальной комнате 

следить за тем, чтобы все дети раздевались быстро, самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в 

шкаф. Воспитывать у детей бережное обращение к вещам личного пользования. Когда все дети разде-

нутся необходимо проверить как дети выполнили указание, дать оценку детям, если нужно, то предло-

жить ребенку навести порядок в шкафу. 
Организация дневного сна 

Дневной сон необходим для правильного развития детей дошкольного возраста. Он обеспечивает 

отдых после длительного периода активного бодрствования, а также накопление ребенком сил и энергии 

для дальнейшей деятельности во второй половине дня. Сон должен проходить в хорошо проветренном 

помещении, защищенном от прямого попадания солнечных лучей и яркого света. 
В режиме разновозрастной группы длительность дневного сна  младших детей сокращена по 

сравнению с обычными одновозрастными группами, поэтому особенно важно создать благоприятные 

условия для быстрого засыпания и спокойного сна детей младшей подгруппы. Их надо первыми гото-

вить ко сну и укладывать спать. 



 

 

 

Важно помнить, что дети лучше настраиваются на сон, если во время подготовки к нему в груп-

пе создается спокойная обстановка. Для этого детей приучают спокойно совершать послеобеденный 

туалет, раздеваться и аккуратно складывать одежду, не бегать, не говорить громко. 
Правило – соблюдать тишину – обязательно  для обслуживающего персонала. 
В связи с этим следует продумать, когда и где мыть посуду, как сочетать сон детей и уборку 

группы после обеда, как обеспечить наблюдение за спящими детьми. 
Необходимо помнить, что сокращение или удлинение дневного сна вредно для здоровья ребенка 

и дезорганизует жизнь группы, создает дополнительные трудности в проведении воспитательной работы 

в вечернее время. 
Организация совместной и самостоятельной деятельности детей после дневного сна – дело 

нелегкое и ответственное. 
Педагог должен не только позаботиться о четком подъеме детей и закаливающих процедурах, но 

и сочетать организацию самостоятельной деятельности детей разного возраста (игры, труд и т.д.) с про-

ведением совместных занятий. 
Важно уделить особое внимание организации самостоятельной деятельности и формированию 

положительных отношений между детьми разного возраста, видеть разные интересы и возможности де-

тей, обогащать и уточнять их представления, развивать умения. 

Организация вечерней прогулки 
Вечерняя прогулка продумывается тщательно: чтобы дети не скучали , могли играть в разнооб-

разные игры, трудиться, наблюдать за окружающим и т.д. 
Таким образом, организовать жизнь детей в условиях разновозрастной группы детского сада 

так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав повседневную 

жизнь с обучением, игрой, трудом – важнейшая задача воспитателя. А умелое использование всех по-

ложительных сторон совместного воспитания детей разного возраста будет содействовать форми-

рованию в коллективе правильных взаимоотношений, интереса детей к совместным играм, общим за-

нятиям, коллективной трудовой деятельности. 
Но все это не происходит само собой, а является результатом повседневной и кропотливой рабо-

ты педагога, правильной организации жизни и самостоятельной деятельности детей. 
Реализуя взаимодействие детей, рекомендуется утвердить в разновозрастной группе следующие 

правила: 
 Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что они не отказыва-

ют в помощи, но и не навязывают ее. 
 Младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к старшим детям 

очень важен для их психологического комфорта, поскольку им часто приходится встречаться с требова-

нием со стороны взрослых, уступать малышам. 
 В группе детям категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребенка, бить и 

оскорблять своего товарища, ломать чужие постройки, портить продукты труда других детей и брать без 

разрешения владельца его личные вещи, игрушки, принесенные из дома. За соблюдением этого правила 

неукоснительно следят все взрослые, работающие в группе. 
 Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в любом занятии – 

при условии, что они не мешают старшим детям. 
Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель должен, прежде 

всего, заботиться об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его полноценном физическом раз-

витии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

Игровая деятельность в разновозрастной группе позволяет достичь значительных ре-

зультатов, поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и 

детей между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения 

приобретают особое значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное обуче-

ние. В дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В соответствии с этим 

воспитатель одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети —  играя, учатся. 

В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, усваива-

ется новый учебный материал. 

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет 

общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, которые дети 

приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение во время совместной 



 

 

 

деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей разного возраста, для орга-

низации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

Однако следует сказать, что хотя игра и заметно повышает эффективность педагогиче-

ского деятельности в условиях разновозрастной группы, однако основной формой организации 

обучения в детских дошкольных заведениях остается непосредственно организованная дея-

тельность. 

Кроме индивидуально-психологических особенностей и уровня умственного развития 

детей надо также учитывать половую принадлежность ребенка. Ведь даже у младенцев разного 

пола умственные процессы различны. Мозг мальчиков в целом более активен мозга девочек. 

Мальчики более ловкие относительно девочек при выполнении математических операций и в 

визуально-пространственном мышлении, а у девочек более, чем у мальчиков, развиты вербаль-

ные способности. Отсюда вывод: к обучению мальчиков и девочек надо подходить дифферен-

цировано, начиная уже с 4-х лет. 

Именно поэтому педагог, подготавливаясь к занятиям, должен подбирать вместе с тра-

диционным и специальный материал для детей разного пола, разного возраста, в соответствии с 

их интеллектуально-психологическими особенностями. 

Научно-методической основой педагогической деятельности в малокомплектном до-

школьном учебном заведении является правильное сочетание общих требований дошкольной 

педагогики с конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного возраста. В 

каждом конкретном случае воспитатель должен определить состав группы, выделить 2-3 под-

группы и в соответствии с ними дифференцировать образовательную деятельность. Наиболее 

целесообразным является комплектование групп детьми близкого, смежного возраста. 

В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных воз-

можностей детей. В группе устанавливается общий режим, который отвечает возможностям и 

потребностям детей обеих групп, создаются благоприятные условия как для самостоятельной 

деятельности, так и для проведения занятий. 

Организация образовательной деятельности в разновозрастной группе имеет пози-

тивное влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет роботу пе-

дагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для организации об-

щения детей разного возраста. 

Как свидетельствуют наши наблюдения, младшие дети в разновозрастной группе охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелатель-

ной форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и 

негативно реагируют на резкое и авторитарное отношение. Постоянное общение младших де-

тей со старшими формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение при-

обретает пример старших для младших. 

Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассивными наблюдателями, 

а активными участниками деятельности. 

В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных формы: 

игра и занятия, основной целью которых является всестороннее воспитание и развитие каждого 

ребенка, формирования личности. 

Непосредственно организованная деятельность (НОД) 

В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации образовательной деятельности, которые позволяют разным образом фор-

мировать взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, есть сочетание разных форм работы (коллектив-

ная работа, работа подгруппами и индивидуальные занятия). Более общие учебные задачи луч-

ше решать на фронтальных НОД, а конкретные (сообщение нового материала, закрепление, 

расширение и уточнение знаний) — на НОД с одной подгруппой. 

Рассмотрим четыре вида организации образовательной деятельности детей на примере 

разновозрастной группы, средняя и младшая. 

Виды организации образовательной  деятельности 



 

 

 

I вид — ступенчатое начало занятия 

На первом этапе роботу начинают дети средней группы: изучается новая тема, выполня-

ются индивидуальные задания. На втором этапе занятия в работе задействуют детей младшей 

группы. С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. На третьем этапе одновре-

менно работают все дети, которые, например, участвуют в заключительной беседе.  

ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия 

Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос познаватель-

ной поисковой направленности, организационный момент. На втором этапе дети младшей 

группы участвуют в общем занятии в течение 15 — 20 минут: активное участие, пассивное 

слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими детьми. 

После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах деятель-

ности участвуют детей средней группы: заключительная беседа, диалог, при этом не следует 

забывать, что общая продолжительность деятельности детей средней группы составляет до 20 

минут. 

 ІІІ вид — одновременная деятельность детей по разному программному содержанию  

Этот вид организации образовательной  деятельности предусматривает одновременную 

работу подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным содержанием. 

Например, на первом этапе организуются игровые действия детей младшей группы в специаль-

но созданной среде (подчиненной теме занятия) под присмотром помощника воспитателя или 

воспитателя и проводится организованная деятельность для детей средней группы. 

После выполнения заданий подгруппы меняются местами.  

ІV вид — отдельная деятельность детей 

В этот вид организации образовательной  деятельности заложена групповая организация 

малышей по разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным содержанием. 

Для реализации этого вида организации образовательной  деятельности необходимо придержи-

ваться таких условий: возможное проведение занятий в разное время; проведение занятия 

предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе помощника воспитателя. 

С переходом детей из преддошкольной в дошкольную группу изменяется характер 

их_деятельности: усложняются НОД, дети овладевают новыми культурно-гигиенческими 

навыками, более содержательной становится игра и т. д. 

В предшкольной группе рекомендуется проводить НОД по подгруппам. 

В смешанной дошкольной группе основную часть НОД организуют в первой поло-

вине дня, во вторую половину одно НОД после сна, продолжительностью не более 30 ми-

нут. 

Возможные варианты проведения НОД: 

• Желательно проводить НОД со всеми детьми по одному разделу программы. В за-

висимости от вида НОД, их содержания допустимы различия в форме «подключения» к 

занятиям детей, отличающихся по возрасту. Первое НОД начинают со старшими детьми 

и постепенно, в соответствии с возрастной длительностью, подключают более младших 

детей (9.15- 9.40 — 7-й год жизни; 9.30-9.50 — 6-й год жизни; 9.35—9.50 — 5-й год жизни). 

Второе НОД также начинают несколько раньше со старшими детьми и через 10 минут — с 

более младшими (9.50—10.15 — дети 7-го года жизни; 10.00—10.15 — дети 6-го и 5-го годов 

жизни). После одновременного окончания двух НОД со всеми детьми, младших (4-й и 5-

ый год жизни) под наблюдением младшего воспитателя одевают на прогулку, а со 

старшими проводят третье НОД. 

• Второй вариант – занятия проводятся по подгруппам. Дети первой подгруппы зани-

маются с воспитателем, вторая подгруппа занимается с логопедом (два раза в неделю),  

С музыкальным руководителем (2 раза в неделю), либо занимаются свободной деятельно-

стью в игровом уголке под присмотром младшего воспитателя, либо младший воспитатель 

читает книги. После одновременного окончания второго НОД детей 5-го года жизни под 

наблюдением младшего воспитателя одевают на прогулку, а с детьми 6-го и 7-го годов 

жизни занимаются художественной литературой. 



 

 

 

В середине НОД следует проводить физкультминутки длительностью 1,5—2 минуты. 

Продолжительность перерывов между НОД должна быть 10—12 минут. Во время перерывов 

следует организовывать подвижные игры малой и средней интенсивности. 

Большое гигиеническое значение имеет рациональное планирование самостоятель-

ной работы детей во время НОД. Самостоятельная работа детей должна находиться под 

контролем воспитателя и предусматривать чередование различных видов деятельности, ста-

тической и динамической нагрузки, переключение внимания детей. 

В дни летних каникул следует проводить спортивные и подвижные игры, физические 

упражнения, организовывать спортивные праздники, увеличивать длительность прогулок. 

В разновозрастной группе особое внимание должно быть уделено физическому воспи-

танию детей. Физкультурная  НОД может  проводиться одновременно со всей группой, одна-

ко характер упражнений, их количество, темп, число повторений должно в зависимости от 

возраста строго дозироваться. Возможно также ступенчатое подключение к НОД детей младших 

возрастных групп. 

Большое значение в физическом воспитании детей имеют физкультурная НОД на откры-

том воздухе. Такие НОД в разновозрастных группах целесообразно проводить в конце прогулки. 

Для обеспечения достаточной моторной плотности НОД и сохранения высокой работо-

способности детей очень важно, чтобы воспитатель заранее правильно планировал чередо-

вание отдельных видов деятельности и отдыха, использование физкультурного оборудо-

вания и индивидуальных пособий (обручи, флажки и т.д.) отдыха, использование физ-

культурного оборудования,  индивидуальных пособий (скамейки, доски, палки, обручи, 

флажки и т. д.). 

Рациональная организация режима в малокомплектном детском саду во многом зависит 

от четкой, слаженной работы всего персонала дошкольного учреждения. При необходимо-

сти помощь воспитателю должны оказывать заведующая, медсестра, другие работники до-

школьных учреждений. 

 Педагог, организовывая образовательную деятельность в разновозрастной группе, дол-

жен задействовать каждого воспитанника группы к активному участию,независимо от возраста, 

пола и индивидуальных особенностей. 

Организация образовательной  деятельности должна быть ориентирована не только на 

общие задачи воспитания (программы, методические указания), а главным образом на ребенка, 

его потребности, интересы, уровень развития. 

Следовательно, при организации работы в разновозрастной группе необходимо учиты-

вать следующие моменты: 

 1. Воспитатель, организовывая образовательную деятельность в разновозрастной груп-

пе, должен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения 

занятий с детьми в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за 

счет разных способов выполнения определенного задания. 

3. На фронтальных НОД лучше решать более общие учебные задачи, а более конкретные 

(разные) — на НОД с одной подгруппой детей. 

4. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются НОД (комплексные, 

комбинированные, общие). При проведении комплексных НОД в разновозрастной группе надо 

следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей другой под-

группы. Общие НОД целесообразно проводить при условии одинаковой или близкой темы для 

детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности. 

5. Материал, подготовленный к НОД, должен содержать общие элементы для детей всех 

подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, выполнения 

определенных заданий. 



 

 

 

6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под 

непосредственным руководством педагога; с помощью дидактичных игр и дидактичных мате-

риалов (самостоятельная работа детей). 

7. При организации образовательной деятельности необходимо учитывать индивидуаль-

ные, возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 

в дошкольном образовательном учреждении  
холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Режимные мо-

менты, дея-

тельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образ. де-

ятельно-

сти  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

2- 5 лет 5-7 лет 

Утренний при-

ем 

Прогулочная игровая, познавательная 

деятельность, общение. Познавательные 

беседы по интересам ребенка или в соот-

ветствии с темой дня; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная 

работа с детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми детей 

7.30-7.40 7.30-7.47 7.30-7.55 7.30-8.02 7.30-8.15 

Утренняя гим-

настика 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, дыхательная, корригирующая, 

элементы психогимнастики. Музыкаль-

ное сопровождение. 

ОДвРМ 7.40-7.45 

(5 мин.) 

7.47-7.53 

(6 мин.) 

7.55-8.02 

(7 мин.) 

8.04-8.13 

(9 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой иг-

рушки – по необходимости). Умывание 

прохладной.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Инди-

видуальная работа с детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

7.45-8.10 

(25 мин) 

 

 

 

7.53-8.15 

(12 мин) 

8.02-8.15 

(13 мин.) 

8.13-8.20 

(7 мин.) 

8.25-8.35 

(10 мин.) 

Формирование навыков культурного по-

ведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные фор-

мы приема пищи. Объяснение особенно-

стей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Присмотр 

и уход 

8.10-8.35 

(25 мин.) 

8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.35 

(20 мин.) 

8.20-8.40 

(20 мин.) 

8.35-8.50 

(15 мин.) Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитив- САМ 8.35-8.45 8.40-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 



 

 

ного и деятельностного настроя на об-

разовательную деятельность. Проблем-

ные, игровые ситуации. Общение детей 

по интересам. Обогащенная простран-

ственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие перено-

су в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельно-

сти. 

(10 мин.) (20 мин.) (25 мин.) (20 мин.) (10 мин.) 

НОД 

Физкультурная 

минутка в ходе 

НОД (1-3 мин.) 

Между перио-

дами НОД пе-

рерыв не менее 

10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее 

развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельно-

сти (в соответствии с учебным планом, 

расписанием). 

НОД 9.00-9.40 

 (10 мин) 

9.00-9.45 

(15/15 мин) 

9.00-10.45 

(20/20 мин) 

9.00-10.50 

(25/25/25 

мин) 

8.50-10.55 

(30/30/30 

мин) 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряже-

ния. Физические упражнения и малопо-

движные игры. 

Зрительные упражнения и координато-

ры. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ 9.09-9.20 

(игры -11 

мин.) 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 20 

мин. 

не менее 20 

мин. 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслужива-

ния. 

Закрепление алгоритма последователь-

ности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, по-

говорки, загадки, стихи). Создание ра-

достного, приподнятого настроения.  

ОДвРМ 9.40-10.00 

(20 мин.) 

9.45-10.05 

(20 мин.) 

10.45-10.55 

(10 мин.) 

10.50-11.00 

(10 мин.) 

10.55-11.05 

(10 мин.) 



 

 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимиза-

ция двигательной активности 

Создание условий для разнообразной са-

мостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные иг-

ры, пешеходные прогулки за территорию 

д/с. Индивидуальная работа с детьми. 

 

Развитие познавательных интересов 

детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

прогулки за пределы д/с,  познаватель-

ные беседы, наблюдения, элементы экс-

периментирования, опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-

эстетического восприятия детей  к 

окружающей действительности. Созер-

цание красоты природы на участке или 

за его приделами. Прогулки по «краси-

вым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями 

природы. Самостоятельная художе-

ственная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения ин-

тереса к трудовой деятельности на 

участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Сов-

местный со взрослыми посильный труд 

на участке. 

Самодеятельные игры детей по интере-

сам. 

Игры с выносным инвентарем. 

ОДвРМ / 

САМ 

10.00-11.40 

(1ч.40 мин) 

 

10.05-11.45 

(1 ч. 30 

мин) 

10.55-12.20 

(1ч. 25 

мин) 

11.00 -

12.25 

(1ч. 30 

мин) 

11.05-12.30 

(1ч. 30 

мин) 

Возвращение  Формирование навыков самообслужива- ОДвРМ 11.40-12.00 11.45-12.05 12.20 - 12.25-12.35 12.30-12.40 



 

 

прогулки ния. 

Закрепление алгоритма последователь-

ности раздевания. Формирование  навы-

ков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правиль-

но и на место), взаимопомощи. Художе-

ственное слово. Помощь взрослых и де-

тей. 

(20 мин) (20 мин) 12.30 

(10 мин) 

(10 мин) (10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой иг-

рушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста). Формирование 

навыков культурного поведения за сто-

лом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми при-

борами). Формы этикета.   

 Обед Совершенствование навыков культурно-

го поведения за столом. 

Присмотр 

и уход 

12.00-12.30 

(30 мин) 

12.05-12.35 

(30 мин) 

12.30-13.00 

(30 мин) 

12.35-13.00 

(25 мин) 

12.40-12.55 

(25 мин) 

Подготовка ко 

сну  

Формирование навыков самообслужива-

ния. 

Формирование (соблюдение) гигиениче-

ских навыков подготовки ко сну (гигие-

нические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятель-

ность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов техноло-

гии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбель-

ные песни при засыпании (малышам). 

Чтение знакомых произведений. Аудио-

ОДвРМ 12.30-12.35 

(5 мин) 

12.35-12.40 

(5 мин) 

13.00-13.05 

(5 мин) 

13.00-13.05 

(5 мин) 

12.55-13.00 

(5 мин) 



 

 

записи спокойной музыки. Релаксацион-

ная подготовка (успокоение, настрой на 

сон).  

Сон Восстановление психофизического по-

тенциала ребенка. Температурный ре-

жим – 17-19 градусов. Местное провет-

ривание. Затемнение спальной комнаты. 

Режим тишины. 

Присмотр 

и уход 

12.35-15.00 

(2ч.25 мин) 

12.40-15.10 

(2ч.30 мин) 

13.05-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

Пробуждение 

и гигиениче-

ские, закали-

вающие про-

цедуры 

Создание условий для постепенного фи-

зиологического пробуждения детей. Фи-

зиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. За-

каливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

ОДвРМ 15.00-15.20 

(20 мин.) 

 

15.10-15.25 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

Подготовка к 

полднику 

Формирование навыков самообслужива-

ния. 

Формирование гигиенических навыков 

(умывание, полоскание горла). Соблюде-

ние алгоритмизации технологии выпол-

нения гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.20-15.25 

(5 мин.) 

 

15.25-15.30 

(5 мин.) 

 

15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурно-

го поведения за столом. 

Присмотр 

и уход 

15.25-15.45 

(20 мин.) 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

Свободная де-

ятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в сво-

бодную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. Обо-

гащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организо-

ванные по собственной инициативе. Ин-

дивидуальная работа по плану. Про-

блемные ситуации. Интегрированная де-

ятельность в центрах развития детей по 

САМ 

 

 

 

 

НОД 

15.40-16.10 

(30 мин.) 

 

 

 

15.51-16.00 

(9 мин.) 

 

 

15.50-16.00 

(10 мин.) 

 

 

 

15.35-15.50 

(15 мин.) 

(1 раз в не-

делю) 

 

15.40-15.50 

(10 мин.) 

 

 

 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

(1 раз в не-

делю) 

 

15.40-16.25 

(45 мин.) 

 

 

 

16.00-16.25 

(25 мин.) 

(1 раз в не-

делю) 

 

15.40-16.30 

(50 мин.) 

 

 

 

16.00-16.30 

(30 мин.) 

(3 раза в 

неделю) 

 

 



 

 

интересам. Чтение художественной ли-

тературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей 

домой. Взаи-

модействие с 

родителями 

Укрепление здоровья детей и совершен-

ствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общно-

сти. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Сво-

бодная самостоятельная деятельность 

детей. Обсуждение с детьми событий, 

деятельности прошедшего дня, предсто-

ящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результа-

тах дня и о предстоящем дне. 

САМ 

Взаимо-

действие с 

семьей 

16.10-18.00 

(1 ч. 50 

мин.) 

16.00-18.00 

(2 ч..) 

15.50-18.00 

(2 ч. 10 

мин.) 

16.25-18.00 

(1 ч. 35 

мин.) 

16.30 -

18.00 

(1 ч.30 

мин.) 

 Длительность прогулки в день    4 часа 2 ч. 35 мин. 3 ч. 35 мин 

Итого, время пребывания детей в детском саду:  630мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (НОД) 

18 мин. 
30 

+ 15 мин. - 

1 раз в не-

делю  во 

второй по-

ловине дня 

40  

+ 20мин. - 

1 раз в не-

делю во 

второй по-

ловине дня 

45  

+ 25 мин. - 

1 раз в не-

делю во 

второй по-

ловине дня 

90  

+ 90 мин. - 

3 раза в 

неделю во 

второй по-

ловине 

дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

225 мин.  
297 мин. 282 мин. 255 мин. 228 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 150 мин. 150 мин. 150 мин. 180 мин. 180 мин. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы осуществляется в ходе реализации всех компонентов образовательного 

деятельности. 

Время на реализацию обязательной части ООПДО  384 мин. (6 

часов) – 

80%. 

384 мин. (6 

часов) – 

80%. 

390 мин. (6 

часов 30 

мин.) – 

80%. 

390 мин. 

(6 часов 30 

мин.) – 

80%. 

Время на реализацию вариативной части ООПДО  96мин. 96 мин. 102 мин. 102 мин. 



 

 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в (оздоровительный) 

теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, деятельность по интересам, общение  7.30-8.20 

Зарядка 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Образовательная развивающая деятельность на игровой основе 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.00 

Гигиенические процедуры (мытье ног) 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенное пробуждение 12.30-15.00 

Самостоятельная деятельность 15.00 ─ 15.30 

Полдник 15.30 ─ 15.50 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 15.50 ─ 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 ─ 18.00 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.Календарный учебный график 

Итого,  время  на реализацию  ООПДО: 465 мин. 480  мин. 480 мин. 510 мин. 510 мин. 

** - время,  на присмотр и уход  за детьми (сон) 165 мин. 
150 мин. 150 мин. 120 мин. 120 мин. 

Время пребывания воспитанников в МКГДО 
630 мин. 



 

 

Праздники проходят во время НОД  

 

№ Содержание  Возрастные группы 

2-4 года 5-7 лет 

  1-я мл. гр. ср. гр ст. гр. подг.гр. 

1. Количество возрастных групп две разновозрастные группы 

2. Режим работы  ГДО 7.00 – 18.30 

3. Продолжительность учеб. года с 1.09.2016г. по 31.05.2017г. 

4. 

5. 

Продолжительность образовательной  недели 

Продолжительность образовательной  деятель-

ности 

5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

37 недель (33 недели) – период проведения мониторинга не включается 

6. Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ 

установленные законодательством РФ 7. Праздничные дни 

8. График каникул Зимние каникулы с 31.12.2016 – 14.01.2017г. 

9. Летний оздоровительный период 01.06.2017 – 31.08.2017г 

10. Мониторинг качества освоение программного  

материала 

26.09.2016г. - 07.10. 2016г. 

24.04.2017г. – 05.05.2017г. 

11. Объем недельной нагрузки (количество/минут) 10/90 15/200 16/375 17/510 

12. Продолжительность перерыва между НОД 10 минут 

13. Праздничные мероприятия, организуемые сов-

местно с родителями 

 

 сентябрь «День воспитателя» - МП 

октябрь Осенние праздники - МП 

ноябрь  «Мама, папа, я – спортивная семья»- СП  

декабрь Новогодние утренники – МП 

январь «Колядки» - рождественские вечерки  - МП 

февраль  «День защитника Отечества» - СП  Масленица -МП 

март Праздники, посвященные Международному женскому дню - МП 

апрель Весенние праздники - МП 

май «Лето красное пришло»  - МП 9 мая - МП Выпуск - МП 

июнь « Троица» - МП 



 

 

3.3.2. Учебный  план  реализации основной общеобразовательной программы  дошкольного  образования в МБОУ ПГО ООШ 

с.Мраморское 

Учебный план групп дошкольного образования Муниципального казенного  образовательного учреждения Полевского город-

ского округа «ООШ с. Мраморское» на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2015г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным програм-

мам дошкольного образования» ; 

- примерной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,. 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- 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; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Уставом МБГДО. 

При составлении учебного плана учреждение  ориентировалось на стратегию и тактику образования, сформулированные в 

национальной доктрине образования в РФ, в уставе учреждения; учитывали социально-экономические, научно-культурные особенно-

сти Полевского, мнения участников образовательной деятельности- педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) и ор-

ганов государственно-общественного управления. 

 

Основными задачами плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и муниципального). 

Учебный план является механизмом, обеспечивающим организацию воспитательно-образовательной деятельностив детском са-

ду и рассчитанным на пятидневное пребывание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно  обра-

зовательной деятельности. В учебном плане распределено количество времени, отводимого на непосредственно  образовательную дея-



 

 

тельность, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативно-

сти. 

Содержание учебного плана разработано в соответствии со следующими позициями:  

-      принципом  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-    принципом научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

-  критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

-    единством воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач деятельности образования детей дошкольного возрас-

та, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к раз-

витию детей дошкольного возраста; 

-   принципом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-

ников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-   принципом комплексно-тематического построения образовательного деятельности; 

- решением программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-   построением образовательной деятельностина адекватных возрасту формах работы с детьми. 

План включает в себя  непосредственно  образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Объем образовательной  нагрузки соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям, а так же 

инструктивному письму Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16. 

Учебный год в ГДО начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

ГДО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и 

праздничные дни.  

В  ГДО функционирует 2 разновозрастных группы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Наполняемость групп: 

№ п/п Кол-во групп Возраст Кол-во детей 

1 Разновозрастная  группа №1 2 – 4 17 

2 Разновозрастная группа  №2 4 – 7 18 

ИТОГО: 35 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования целью образовательной деятельности 

ГДО является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 



 

 

базовой культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических  качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной программе до-

школьного образования, разработанной на основе проекта примерной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – обязательная часть ОП.  (60%) Парциальные про-

граммы (часть формируемая участниками дошкольного образования) (40%):  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений.  В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС  дошкольного образования обязатель-

ная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования (составляет 

не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образо-

вания). 

- часть ООП ДО, формируемая участниками образовательныхотношений составляет - 40%. 

 парциальные программы и методические пособия: 

 «Образовательная программа «Азбука безопасности на дороге» Толстикова О.В., Гатченко Т.Г 

 Образовательную  программу «Мы живем на Урале» под редакцией  Толстикова О.В. 

 Программа дошкольного образования "Ступеньки" под редакцией Л.Г. Петерсон 

  Программа дошкольного образования  «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р. 

 Программа дошкольного образования "Ладушки" под редакцией И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой 

 Программа дошкольного образования "Конструирование и ручной труд в детском саду " под редакцией Л.В. Куцако-

вой 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» под редакцией Николаева С. Н 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ГДО обеспечивает расширение области об-

разовательных услуг для воспитанников. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министер-

ством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план ГДО соответствует Уставу ГДО, образовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение требова-

ний к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ГДО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", «Речевое развитие»,"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются  в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного деятельности, в так же во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.+%D0%9D%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 

 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- 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 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образованных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей (дети 4 года жизни) -165 мин. 

в средней группе (дети 5-го года жизни) – 240 мин.  

в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 375 мин.  

в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 510 мин. 

 Объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

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

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

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятель-

ности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, органи-

зуется в первую половину дня. 

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

личные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ГДО предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлече-

ния) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению ГДО. 

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. 

 Совместная деятельность с взрослыми, осуществляемая в ходе режимных моментов  гибко меняется в зависимости от инте-

ресов, особенностей развития воспитанников, состояния их здоровья, успехов в освоении программного материала. 



 

 

 В старших и подготовительных группах третье занятие физической культурой проводится на улице. 

 Конструирование/предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками реализуется в режимных мо-

ментах (кроме  старшей и подготовительной групп оздоровительной направленности).. 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора в младшей и средней группе реализуется  в режимных моментах. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:  

•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

•соревнования; 

•дни здоровья 2 раза в год; 

тематические досуги; 

праздники; 

•театрализованные представления; 

•смотры и конкурсы; экскурсии. 

Реализация задач части формируемой участниками образовательных отношений решается через комплексно-тематическое плани-

рование. 

Примерные темы  части формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы учреждения: 

Ранний возраст: Младший и старший дошкольный возраст: 

 Природа родного края 

 Дом, в котором я живу 

 Поздняя осень на Урале 

 Уральская мозаика 

Поздняя осень в городе 

 Путешествие по городу 

 Мой дом 

 Азбука безопасности на дороге 

 Культура города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2.Учебный план  

образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

Дошкольный возраст/ранний возраст 

Объем нагрузки в неделю (количество) 

1-ямладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Игровая (Коммуникативные, театрализованные и 

с/р игры)/игры с составными и динамическими 

игрушками* 

0,5 0,5 1 1 

Элементарный бытовой труд, самообслуживание*/ 

самообслуживание * 
* * * * 

Формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе 
* * * * 

Патриотическое, гражданское воспитание * * * * 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

/общение Познание окружающего мира 

0,25 0,25 0,5 0,5 

Сенсорное развитие.  

Развитие математических представлений 

0,5 0,5 1  

Ознакомление с природным окружением 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование * * * * 

 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность /общение 1 1 1 1 

Восприятие художественной литературы и фольк-

лора/восприятие смысла сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок 

* * * * 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

Музыкальная деятельность/Восприятие смысла 

музыки 

1 1 1 1 

Изобразительная деятельность/ экспериментиро-

вание с веществами и материалами 

1 1 3 3 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура в помещении 3 3 2 2 

Физическая культура на воздухе   1 1 

Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Программа «Мы живем на Урале» 



 

 

Познавательное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

познавательно-исследовательская деятельность 0,25 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 музыкальная активность 1 1 1 1 

 

изобразительная деятельность 

1 1 1 1 

Программа «Предшкольная пора» 

Познавательное 

развитие  
 

Речевое развитие 

развитие математических представлений    2 

 

 

подготовка к обучению грамоте     

1 

Программа «Азбука безопасности на дороге» 

Познавательное 

развитие  
 

познавательно-исследовательская деятельность 0,5 0,5 1 1 

Количество видов образовательной деятельности 10,5 10,5 15 17 

Количество видов образовательной деятельности по СанПиН 10 10 15 20 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

не более 

15мин 

не более 

20мин 

не более 

20/25мин 

не более 30мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю 157 мин 210 мин 375 мин 510 мин 

 

Примечание. Чтение художественной литературы и конструирование осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

/план непосредственно образовательной деятельности/ освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования (объем нагрузки в неделю) 

Образовательная область Возраст детей Формы 

работы с детьми с 2 - 3 

лет 

с 3 - 4 

лет 

с 4 - 5 

лет 

с 5 - 6 

лет 

с 6 - 7 

лет  

Обязательная часть 

Физическое развитие - 

 

20 

45 

 

- 

60 

 

- 

75 

 

- 

90 

 

- 

Основные движения Подвижная игра  

Физкультурное занятие Игровое упражнение 

Спортивные игры Физкультурные праздники 

Познавательное развитие - 30 40 75 150 Развитие математических представление 

Конструирование Чтение художественной литературы. Заня-

тие. Дидактическая игра. Сенсорная игра 

Речевое развитие - 

 

20 

15 

 

- 

20 

 

- 

50 

 

- 

60 

 

- 

Образовательная игровая ситуация, проект. 

Придумывание сказок, рассказов 

Логопедическое занятие (в гр. комп-ей напр-ти) 

Социально – коммуникативное 

развитие 

30 5 10 25 30 Сюжетно ролевая игра Театрализованная игра 

Музей Игротека Посиделки 

Художественно – эстетическое 

развитие 

ИЗО 

- 

 

10 

30 

 

- 

40 

 

- 

100 

 

- 

120 

 

- 

Рисование. Лепка. Аппликация. Коллаж. Проект.  Ознаком-

ление с художниками. Коллекционирование. Выставка. 

Музыка - 

 

20 

30 

 

- 

40 

 

- 

50 

 

- 

60 

 

- 

 

Общая продолжительность НОД 

в неделю (в мин.) по обязатель-

ной части Программы 

100 157 210 375 510  

Чтение художественной литературы - 3-4 раза в неделю в ходе осуществления образовательной деятельности в режимных момен-

тах. 

На основе учебного плана образовательной деятельности составлено расписание непосредственно образовательной деятель-

ности. Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в целях недопустимо-

сти перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм организации образовательной деятельности, 

чередование статичных и динамичных видов деятельности. 



 

 

3.3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Планирование  (расписание) непосредственно образовательной деятельности с детьми  

(по дням недели) на 2016-17 уч.г 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

2-3 года 

Младшая 

группа (I) 

9
10

-  9
20

  
Продуктивная деятель-

ность (лепка) 

9
30

- 9
40 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность (ФЦКР)/ по-

знавательно-

исследовательская 

(ОБЖ) 

9
10

-  9
20

  
Музыкальная деятель-

ность 

9
35

- 9
45 

Коммуникативная дея-

тельность 

Чтение х/лит-ры 

 

9
25

- 9
35

 Коммуника-

тивная деятельность 

Чтение х/лит-ры 

9
45

-  9
55 

Двигательная деятель-

ность 

9
10

-  9
20

  
Музыкальная деятель-

ность 

9
30

- 9
40 

Двигательная деятель-

ность 

9
25

-  9
35

 

 Продуктивная дея-

тельность 

(рисование) 

11
05

- 11
15

 

Двигательная деятель-

ность   

4-5 лет 

Средняя 

группа 

9
00

-  9
20

 

Продуктивная деятель-

ность (леп-

ка/аппликация)  

9
45

-  10
05

 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность (ФЦКР)/ По-

знавательно-

исследовательская дея-

тельность (ОБЖ) 

9
00

-  9
20

  
Музыкальная деятель-

ность 

9
45

-  10
05

 

Игровая деятель-

ность/Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ФЭМП) 

 

9
00

-  9
20

 

Коммуникативная дея-

тельность 

9
45

-  10
05

 

Двигательная деятель-

ность 

9
00

-  9
20

 

Музыкальная деятель-

ность 

9
30

-  9
50

 

Двигательная деятель-

ность 

 

9
00

-  9
20 

Продуктивная дея-

тельность 

(рисование) 

9
40

-  10
00

 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (природа) 1 

раз в 2 недели 

11
00

- 11
25 

Двигательная деятель-

ность (улица) 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

9
10

-  9
35 

Продуктивная деятель-

ность 

(рисование) 

 

9
45

-  10
10

 

9
10

-  9
35 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ФЭМП) 

9
45

-  10
10 

Продуктивная дея-

9
10

-  9
35 

Коммуникативная дея-

тельность 

9
45

-  10
10 

Продуктивная дея-

тельность (лепка) 

9
10

-  9
35 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ФЦКР) 

9
45

-  10
10 

Продуктивная дея-

9
10

-  9
35

 Познаватель-

но-исследовательская 

деятельность (ОБЖ)
 

9
45

-  10
10 

Игровая деятельность 

11
00

- 11
20 



 

 

Двигательная деятель-

ность 

 

 

тельность (апплика-

ция) 

10
25

 – 10
50

  

Музыкальна я дея-

тельность 

10
25

 – 10
50

  

Двигательная деятель-

ность  

16
00

-  16
25 

Познавательная дея-

тельность «Мы живем 

на Урале» 

тельность 

(рисование) 

10
25

 – 10
50

  

Музыкальная деятель-

ность 

Двигательная деятель-

ность (улица) 

 

6-7 лет 

Подгото-

вительная 

группа 

9
00

-  9
30

 

Продуктивная деятель-

ность 

(рисование) 

9
45

-  10
15

 

Двигательная деятель-

ность 

10
25

-  10
55

 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность (ФЭМП) 

 

9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ФЭМП) 

9
45

-  10
15

 

Продуктивная дея-

тельность (апплика-

ция) 

10
25

-  10
55 

Музыкальная деятель-

ность 

 

9
00

-  9
30

 

Коммуникативная дея-

тельность 

9
45

-  10
15

 

Продуктивная дея-

тельность (лепка) 

10
25

-  10
55 

Двигательная деятель-

ность 

16
00

-  16
25 

Познавательная дея-

тельность «Мы живем 

на Урале» 

 9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ФЦКР) 

9
45

-  10
15

 

Продуктивная дея-

тельность 

(рисование) 

10
25

-  10
55 

Музыкальная деятель-

ность 

16
00

-  16
25 

Игровая деятельность
 

 

 

9
00

-  9
30

 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность (ОБЖ)
 

9
45

-  10
15

 

Коммуникативная дея-

тельность (обучение 

грамоте) 

11
00

- 11
20 

Двигательная деятель-

ность 

 (улица) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий  

Традиция «Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказы-

вают  друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются:  

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны;  

• общегражданские праздники — День матери, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные праздни-

ки экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору пе-

дагогов. Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали се-

мейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

• выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

• создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду  

Фольклорные праздники и развлечения традиционно проводятся в ДК с.Мраморское 

 календарные народные праздники 

 праздник выходного дня (совместно с родителями) 

 праздники совместно с начальной школой 

Традиции-ритуалы  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний ри-

туал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и ин-

тересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуж-

дения всех предложений. 



 

 

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй 

половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, 

что каждый ребѐнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоин-

ства. Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, кото-

рый может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы са-

ми распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, 

ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

День рождения  

Применяется единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого именинника. Выберите какую-нибудь традици-

онную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, 

что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. Дети дарят именин-

нику рисунки и объединяют в одну книжечку. 

Стиль жизни групп 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбо-

ра, предоставленного ребѐнку: 

• необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполне-

ния всех действий, в том числе, например, приѐма пищи;   

• необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из 

детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  в детском саду для всех 

взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребѐнка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 



 

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, 

ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат.  

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребѐнка 

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжѐнной.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера по-

ведения с детьми должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: 

• стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу;  

• следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

• всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребѐнок уже может и должен делать что-то 

сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять;  

• чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

• сохранять внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности 

и лучшие душевные качества;  

• не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;  

• находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребѐнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.1. Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО положен примерный календарь праздников, ко-

торый обеспечивает:  

•социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников;  

•«проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

•поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода освоения ООПДО;  

•«технологичность работы педагогов по реализации ООПДО (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.);  

•многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

*возможность реализации принципа построения ООПДО по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении праздников);  

*выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку 

к ним родителей воспитанников);  

*основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участника-

ми образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменѐн, уточнѐн и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:   

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;   

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 

лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).  



 

 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным уча-

стием детей и их родителей.  

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух недель.  

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое ме-

роприятие. Красным цветом выделены темы вариативной части образовательной про-

граммы.  

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных отношений  

для детей младшего дошкольного возраста  для детей старшего дошкольного  возраста  

 Я, моя семья.  

• Мой дом, моя улица.  

• Любимый детский сад.  

• Улицы родного города .  

• Родная природа.  

• Всякий труд почетен.  

• Истоки народной мудрости.  

 

1. Мой родной край.   

2. Природные особенности Среднего Урала.  

3. Культурные традиции народов Среднего Урала.  

• Символика родного города (села), края •  Памятные места.  

• г. Екатеринбург – столица Урала.  

• Путешествие в прошлое города (села), края.  

• Екатеринбург - город будущего.  

• Встречи с интересными людьми.  

• Ярмарка.  

• Сказы П.П. Бажова.  

• Народные праздники.  

• Самоцветы Урала.  

• Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала.  

 

 

 

 

 



 

 

3.4.2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД  С УЧЕТОМ 

КАТЕГОРИИ ЕГО УЧАСТНИКОВ  

 

Время про-

ведения  

Участники воспитательно-образовательного процесса  

дети  педагоги  родители  

сентябрь  Адаптация детей группы раннего возраста  

Праздник «День знаний»  

 «Благоустройство территории» -

Санитарно-экологический субботник 

Выставка «Чудо овощи» 

Праздник «День воспитателя»  

 

Праздник «День знаний»  

«Благоустройство территории» -

Санитарно-экологический субботник 

Выставка «Что нам осень принесла»  

«Покраснели щечки у листочков»- апплика-

ции  

Праздник «День воспитателя» 

«Благоустройство территории» -Санитарно-

экологический субботник 

Выставка «Что нам осень принесла»  

«Покраснели щечки у листочков»- апплика-

ции  

Праздник «День воспитателя»  

 

октябрь  Праздник «Осень»  

Праздник «Покровская ярмарка» 

Праздник «Осень»  

 

Праздник «Осень»  

Общее родительское собрание  

 

ноябрь  Праздник «День матери»  

Праздник «День народного»  

«Зиновий Синичник» 

Праздник «День матери»  

Праздник «День народного единства»  

Педсовет № 2  

Праздник «День матери»  

декабрь  Праздник «Екатерина-Санница»  

Выставка поделок на зимнюю тематику 

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новогодним праздникам  

Праздник новогодней елки  

Праздник «Екатерина-Санница»  

Выставка поделок на зимнюю тематику 

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новогодним праздникам  

Праздник новогодней елки  

Праздник «Екатерина-Санница»  

Совместная выставка поделок на зимнюю 

тематику  

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новогодним праздникам  

Праздник новогодней елки  

январь  Зимние каникулы  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка  

 

Зимние каникулы  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка  

 

Помощь родителей в подготовке участка к 

зимним каникулам  

Родительские собрания в группах  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 



 

 

февраль  Лыжня нас зовет!  

День защитника отечества Широкая 

Масленица  

Педсовет № 3  День защитника отечества Широкая 

масленица  

март  Праздник мам  

 

Праздник мам  

 

Праздник мам  

 

апрель  Весенний экологический субботник  

Пасхальная выставка  

Конкурс «Весенние кораблики»  

Весенний экологический субботник  

Пасхальная выставка  

Конкурс «Весенние кораблики»  

Весенний экологический субботник  

Конкурс «Весенние кораблики» 

 Пасхальная выставка  

май  Выпуск детей в школу День 

победы  

Педагогическая диагностика  

Выпуск детей в школу  

День победы  

 

Выпуск детей в школу  

Родительские собрания в группах Анкети-

рование родителей «Изучение удовлетво-

ренности родителей работой образова-

тельного учреждения, группы»  

Общее родительское собрание  

июнь  День защиты детей  

День России  

Пушкинские дни  

Педсовет № 4  

День защиты детей Д ень России Пушкин-

ские дни 

День защиты детей  

День России  

Пушкинские дни  

июль  Малая летняя Олимпиада  

Праздник «Юных пешеходов»  

Праздник безобраздник  

Малая летняя Олимпиада  

Праздник «Юных пешеходов»  

Праздник безобраздник  

Малая летняя Олимпиада  

Праздник «Юных пешеходов»  

Праздник безобраздник  

Анкета по изучению семьи  

август  Праздник  «Пожарные на учениях»  Педсовет № 1  

Подготовка детского сада к началу учебного 

года  

Адаптационные мероприятия  

Анкетирование родителей «Выявление со-

циального заказа»  

 «Адаптация детей поступающих в  

ДОУ»  

Помощь в подготовке детского сада к началу 

учебного года  

 

 



 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  

Ранний возраст  
№  

п/п  

Образовательные 

области (направ-

ления развития)  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1  Физическое раз-

витие  
• Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, бе-

говая, гимнастика с предметами. Музыкальное со-
провождение)  

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта)  

• Закаливание (облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке; обширное умывание, воз-
душные ванны, сон без маек и при  
открытых фрамугах) Физкультминутки Прогулка в 

двигательной активности Подвижные игры  

• Оздоровительная ходьба в конце прогулки Пальчи-
ковые игры Игры по профилактике плоскостопия, 
осанки Игры-забавы  

• Гимнастика после сна  

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне, ходьба 
по солевым дорожкам,  

«дорожка здоровья») 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная активность 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

• Физкультурные занятия  

 

2  Социально-

коммуникативное 

развитие  

• Утренний прием детей, общение, играФорми-

рование навыков культуры еды Полоскание рта после 

еды 

• Гигиенические процедуры.  

• Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование навыков культуры общения  

• Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  

• Этика быта, трудовые поручения  

Игра на развитие эмоций Игры коммуникативные 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание картинок, двигательная активность). Индивиду-

альная работа Эстетика быта Трудовые поручения  

Ролевая, манипулятивная игра Настольно-печатные игры Дидактиче-

ские игрыСамодеятельные игры детей, организованные по собствен-

ной инициативе Проблемные ситуации. Чтение художественной ли-

тературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли).   

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого Общение в ходе рассматривания фотоальбо-

мов 

 



 

 

3  Познавательное 

развитие  
• Развитие познавательных интересов детей  

• Занятия Дидактические игры  

• Наблюдения Беседы  

• Экскурсии Опыты и экспериментирование  

• Рассматривание календаря погоды  

• Рассматривание картин, иллюстраций  

• Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 

4  Речевое  развитие  • Артикуляционная гимнастика  

• Игра, общение  

• Занятия  

• Дидактические игры  

• Речевые игры  

• Работа в книжном уголке  

• Словесные игры  

• Чтение, обсуждение художественной литературы  

• Индивидуальная работа Дидактические игры  

• Настоль-печатные игры  

5  Художественно-

эстетическое раз-

витие  

• Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

• Занятие по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности  

• Танцевальные движения  

• Игра-рисование  

• Игра-лепка  

• Игра-театр  (настольная)  

• Слушание музыки  

• Игры на музыкальных инструментах  

• Развлечения  

• Индивидуальная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Младший дошкольный возраст  

№  

п/п  

Образовательные области (направ-

ления развития)  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1  Физическое развитие  • Прием детей на улице в теплое время  

• Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение)  

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта)  

• Закаливание (облегченная одежда в группе, одеж-
да по сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны, обливание ног с постепенным 

снижением температуры воды, сон без маек и при 

открытых фрамугах)  

• Физкультминутки  

• Прогулка в двигательной активности  

• Подвижные игры, народные игры  

• Оздоровительная ходьба или бег  в конце прогулки  

• Пальчиковые игры  

• Физкультурные занятия  

• Дыхательная гимнастика на занятиях физкультурой  

• Релаксация   

• Гимнастика после сна  

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная активность 

• Занятия с тренажерами 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 

• Спортивные праздники 

2  Социально-коммуникативное разви-

тие  

• Утренний прием детей, общение, игра 

• Формирование навыков культуры еды 

• Полоскание рта после еды 

Самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), вос-

приятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, двигатель- 

 



 

 

  • Гигиенические процедуры.  

• Формирование навыков самообслуживания.  

• Формирование навыков культуры общения  

• Оценка эмоционального настроения группы с по-

следующей коррекцией плана работы  

• Этика быта, трудовые поручения  

• Целевые прогулки  

• Игра на развитие эмоций  

• Игры коммуникативные 

• Сюжетно-ролевая игра 

ная активность).  

• Индивидуальная работа  

• Эстетика быта  

• Трудовые поручения  

• Общение младших и старших детей  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Настольно-печатные игры  

• Дидактические игры  

• Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе Проблемные ситуации.  

• Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам.  

• Чтение художественной литературы, прослушива-

ние аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли).   

• Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Общение в ходе рассматривания фотоальбомов  

• Игры с ряжением  

3  Познавательное развитие  • Развитие познавательных интересов детей  

• Занятия  

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы  

• Экскурсии  

• Исследовательская работа, опыты и эксперимен-

тирование  

• Рассматривание календаря погоды  

• Рассматривание картин, иллюстраций  

• Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 



 

 

4  Речевое  развитие  • Артикуляционная гимнастика  

• Игра, общение  

• Занятия  

• Дидактические игры  

• Работа в книжном уголке  

• Словесные игры  

• Чтение, обсуждение художественной литературы  

  Речевые игры  • Индивидуальная рабо-

та Дидактические игры  

• Настоль-печатные игры  

5  Художественно-эстетическое разви-

тие  
• Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

• Занятие по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности  

• Танцевальные движения   

• Экскурсии в природу  

• Рассматривание репродукций картин  

• Слушание музыки  

• Игры на музыкальных инструментах  

• Развлечения  

• Индивидуальная работа  

• Музыкально-художественные досуги 

Театрализованная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старший дошкольный возраст  

№  

п/п  

Образовательные 

области (направ-

ления развития)  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1  Физическое раз-

витие  
• Прием детей на улице в теплое время  

• Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, беговая, гимнастика 

с предметами. Музыкальное сопровождение)  

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

• Закаливание (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, воздушные ванны, обливание ног с 

постепенным снижением температуры воды, сон без маек и при от-

крытых фрамугах)  

• Физкультминутки  

• Прогулка в двигательной активности  

• Подвижные игры, народные игры  

• Оздоровительная ходьба или бег  в конце прогулки  

• Пальчиковые игры  

• Физкультурные занятия  

• Дыхательная гимнастика на занятиях физкультурой  

• Релаксация   

• Гимнастика после сна  

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная активность 

• Занятия с тренажерами 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 

• Спортивные праздники 

 



 

 

2  Социально-коммуникативное раз-

витие  
• Утренний прием детей, общение, иг-

ра Формирование навыков культуры 

еды Полоскание рта после еды 

• Гигиенические процедуры.  

• Формирование навыков самообслуживания.  

• Формирование навыков культуры общения  

• Оценка эмоционального настроения группы с по-

следующей коррекцией плана работы  

• Дежурства по столовой, в природном уголке, по-

мощь в подготовке к занятиям  

• Театрализованные игры  

• Режиссѐрские игры  

• Целевые прогулки  

• Сюжетно-ролевая игра 

• Самообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок, двигательная активность).  

• Тематические досуги в игровой форме  

• Эстетика быта  

• Трудовые поручения  

• Сюжетно-ролевая игра 

• Театрализованные игры  

• Режиссѐрские игры  

• Настольно-печатные игры  

• Дидактические игры  

• Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе Проблемные ситуации.  

• Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам.  

• Чтение художественной литературы, прослушива-

ние аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли).   

• Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения)  

3  Познавательное развитие  • Развитие познавательных интересов детей  

• Занятия  

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы  

• Экскурсии по участку  

• Исследовательская работа, опыты и эксперимен-

тирование  

• Рассматривание календаря погоды  

• Рассматривание картин, иллюстраций  

• Занятия   

• Развивающие игры  

• Занятия по интересам  

• Интеллектуальные досуги  

• Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 



 

 

4  Речевое  развитие  • Артикуляционная гимнастика  

• Занятия  

• Работа в книжном уголке  

• Словесные игры  

  • Дидактические игры  

• Речевые игры  

• Чтение, обсуждение художественной литературы  

• Индивидуальная работа  

5  Художественно-эстетическое разви-

тие  
• Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

• Занятие по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности  

• Танцевальные движения   

• Экскурсии в природу  

• Рассматривание репродукций картин  

• Посещение музеев  

• Слушание музыки  

• Игры на музыкальных инструментах  

• Развлечения  

• Индивидуальная работа  

• Музыкально-художественные досуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства ГДО 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.. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: насыщенность;  трансформируемость; полифункциональность; вариа-

тивность; доступность; безопасность. 

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 доступ-

ными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 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 образова-

тельной 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 разнооб-

разный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие ма-

териалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Про-

граммы.  



 

 

Структура предметно-развивающей среды ГДО 
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Вид деятельности  Участники  
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 Музыкальная деятельность. Театрализованная деятельность 

Музыкальный руководитель,  вос-

питатели, дети всех возрастных 

групп  

Массовые  праздники, развлечения, концерты,  театры  Музыкальный руководитель, вос-

питатели, родители, дети всех воз-

растных групп, театральные кол-

лективы города и региона  

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  Воспитатели ГДО, родители, дети  

Г
р
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я
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о
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Сенсорное развитие.   Развитие элементарных историко – географических представлений  

Развитие речи.   Обучение грамоте Ознакомление с художественной литературой 

Познавательное развитие.   Развитие  элементарных  математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие.  Музыкальная деятельность   

Физическая культура 

Самообслуживание. Трудовая деятельность. Ознакомление с природой, труд в природе 

Самостоятельная творческая деятельность  

Игровая деятельность.  Сюжетно – ролевые игры  

Музыкальные и  спортивные праздники и развлечения 

Воспитанники ГДО,  педагоги 

ГДО, родители 
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Чтение  вслух художественной литературы 

Досуги 

Выставки, проекты, акции 

 

 

Школьный библиотекарь, дети, 

воспитатель 

М
у
зе

й
 

Экскурсии 

Индивидуальная и подгрупповая  музыкальная деятельность с воспитанниками  

Педагоги, дети 

Музыкальный руководитель 
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Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Дети, воспитатели, младший  вос-

питатель  
П

р
и
-
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н

а
я
  Информационно – просветительская работа с родителями  

Выставки детских достижений 

 Самообслуживание  

Дети, родители, воспитатели, 

младший  воспитатель   

 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  

Познавательное развитие  

Наименование игровых зон:  Центры «Познания»: «Экологический центр», «Математический центр», «Центр конструирования» 

Обязательная часть  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки пу-

таницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки 

осени, весны, зимы, лета»).  

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого со-

держания. Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием 

погоды, за растениями, животными. Литература природоведческого со-

держания (по изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о се-

зонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и до-

машние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе 

(С. Маршак, А. Барто и т.д.).    

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и 

детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с 

записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.)  

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Все-

возможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металличе-

ский, «Лего». Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного 

Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и 

оборудование для детского экспериментирования с водой, пес-

ком.. Природный материал: шишки, косточки, ракушки, семена 

клѐна. Модели, схемы. Дидактические игры по речевому разви-

тию (по звукопроизношению, лексике и др.). Иллюстрации Кар-

тинки-путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы раз-

резных картинок на 4-8 частей. Художественная и познавательна 

литература. Дидактические игры по познавательному развитию. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки перевертыши. 

Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-

печатные, дидактические игры природоведческого содержания. 

Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием по-

годы, за растениями. Литература природоведческого содержания 

(по изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезон-

ных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и до-

машние, их детеныши).  Сказки, потешки, стихи о животных, 

природе (Маршак, Барто и т.д.).  Подборка литературы по сезо-

нам, праздникам, о труде взрослых и детей. Кассеты с записью 



 

 

цвета и размера (большой, маленький).Деревянный строитель с объем- 

ными  геометрическими  телами  (цилиндры,  призмы  и  

т.д.).Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и 

мелкого размера. Нетрадиционный строительный материал.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. Настольно-печатные 

игры математического содержания. Коллективная аппликация «Город 

цветных человечков (жѐлтый, синий, красный, белый, чѐрный)»; «До-

машние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).   

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вклады-

ши, матрѐшки).  

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки 

из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполните-

лями – горохом, фасолью, пшеном и пр.).  

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц.  

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картин-

ки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометри-

ческих фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий), лото «Цветной фон».  

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру.  

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определен-

ным цветом). Комплект геометрических фигур разных размеров, окра-

шенных в основные цвета.  

Предметы и изображения предметов различной геометрической 

формы, геометрические вкладыши.  

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и 

основных цветов).  

«голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках.  

Книги по математике о числах первого десятка. Счѐты. Настольно-

печатные игры математического содержания.  

Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жѐлтый, 

синий, красный, белый, чѐрный)»; «Домашние и дикие живот-

ные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). Дидактические иг-

рушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрѐшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коро-

бочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными 

наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). Крупные 

предметные картинки с изображениями животных и птиц. Лото 

«Цвета» с простыми картинками и изображениями геометриче-

ских фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, жел-

тый, зеленый, синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для 

раскладывания предметов по размеру. Игра «Раскрась картинку» 

(закрашивание изображения определенным цветом). Комплект 

геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные 

цвета. Предметы и изображения предметов различной геометри-

ческой формы, геометрические вкладыши. Объемные геометриче-

ские формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). Разнообразный 

счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал), счетные палочки. Счетный ма-

териал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, пред-

метные картинки). Комплекты цифр и наборы геометрических фи-

гур для магнитной доски . Логико-математические  игры типа 

«Сложи узор», «Геометрический паровозик», «Геометрическая 

мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крести-

ки»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», 

«Шнур-затейник», и др. Предметные картинки с изображением 

разного количества предметов, игрушек, животных, разного раз-



 

 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры).  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки.  

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный матери-

ал, предметные картинки).  

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа.  

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи 

квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», 

«Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др.  

Предметные картинки с изображением разного количества предме-

тов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д.  

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа.  

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток.  

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрос-

лых в разное время суток и время года.  

Разрезные картинки.  

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

мера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых присутству-

ют числа. Иллюстрации и картинки по времена года, частям су-

ток. Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и 

взрослых в разное время суток и время года. Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». Бросо-

вый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. Всевоз-

можные конструкторы: деревянный, металлический.  

Пластмассовые и металлические конструкторы. Строитель-

ный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные 

конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металлический. Об-

разцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и раз-

мера (большой, маленький). Деревянный строитель с объемными 

геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строитель-

ный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого разме-

ра. Нетрадиционный строительный материал. Небольшие игруш-

ки для обыгрывания построек. Транспорт (крупный, средний, 

мелкий) из различных материалов. Схемы построек и «алгорит-

мы» их выполнения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы раз-

ных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и пла-

стиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов,  

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).   

Магниты разной величины, размера. Компас.   

Карта Урала и ее контурное изображение  

 



 

 

утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плава-

ет–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, 

ложки, скорлупки, пенопласт, дерево.  

Копилка «Нужных, ненужных вещей». Эко-библиотека.   

Эко-мультибанк. «Полянка драгоценностей».  

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обере-

ги». «Коробка находок».  

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели 

луга,  городского парка, городского пруда (внесение изменений в зави-

симости от сезона, от климатических условий).  

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками.  

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и 

явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.).  

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего леса».  

Игры-вкладыши.  

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о приро-

де, альбомы, которые используются в работе с детьми.   

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактиль-

ных ощущений.  

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объек-

тами живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 

сезонных изменений.   

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, 

огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием растений.  

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомле-

ния детей с природной зоной Урала.  

Северный Урал – тундра, тайга.   

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, малень-

кие картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта.   

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, по-

лезных ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале.  

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой сине-

го цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается не-

сколько остановок: древность, старина, наше время (воображае-

мое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое). 

Иллюстрации,  маленькие карточки-метки для наклеивания их в 

конце «реки времени»: деревянные дома, города-крепости, ста-

ринное оружие, одежда, посуда и т.п.   

Книги «Сказания о Древнем Урале»  

Детско-родительских проектов, тематически ориентирован-

ных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримеча-

тельности моего города (села)», «Растения и животные Урала, за-

несенные в Красную книгу», «Улицы села», др. 

Коллекции камней: «Урал – кладовая земли» - полезные иско-

паемые и камни-самоцветы; «Наш родной  край (село)».  

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.  

Коллекция уральских камней.  

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, исполь-

зовавших для своих работ камни самоцветы.   

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. 

Бажова».  

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные 

функции родного города (села) (защитно-оборонительная, торго-

вая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения 



 

 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.  

Видеотека (фильмы о природе).  

Библиотека (книги о природе).  

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе).  

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения.   

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный го-

род» и т.д.   

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади).  

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная лите-

ратура «История города Екатеринбурга»; «История возникнове-

ния моего города (села);  

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (се-

ла), Екатеринбурга.  

Журналы или газеты о малой родине  

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».  

.   

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское 

подворье». Куклы в костюмах народов Урала 

Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для экспериментиро-

вания с камнями «Свойства камня».  

 «Лекарственные растения Урала», созданная из рисунков ред-

ких и исчезающих видов растений, животных, птиц.  

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  плакаты, альбомы, 

которые используются в работе с детьми.   

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.   

Наборы «Животные нашего леса», « «Птицы»,  «Насекомые»    

 

 

 

 



 

 

Речевое развитие  

Наименование зон: «Центр речевого развития», «Литературный центр»;  «Театральный центр» 

Обязательная часть  

Младший дошкольный  возраст  Старший дошкольный возраст  

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизноше-

нию, лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор дидакти-

ческих игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, 

о предметном мире.  

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых 

понятиях, об общественных праздниках. Наличие разнообразных посо-

бий на выработку правильной воздушной струи.  

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др.  

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для 
развития слухового внимания (наполнены разными крупами, оре- 

хами и т.д.)  

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках.  

Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры для развития 

дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. За-

нимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскост-

ные фигурки животных с различными поверхностями – меховой, бар-

хатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пла-

стиковыми фигурками животных.  

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 

10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных 

животных и их детенышей, предметов и игрушек разного цвета и раз-

мера.  

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на под-

дувание. Дидактические игры по речевому  развитию (по звуко-

произношению, лексике, граммстрою; развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и расти-

тельном мире, о человеке, о предметном мире. Подбор книг, игр, 

иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках. Наличие разнообразных пособий на выработку пра-

вильной воздушной струи. Различные виды театров: настольный, 

театр би-ба-бо, пальчиковый театр и др. Игры типа «Чудесный 

мешочек», пособия для развития слухового внимания (наполнены 

разными крупами, орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. 

Театр шагающий.  Игры для развития мелкой и крупной мотори-

ки. Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата. 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. Дидактические игры «Сло-

жи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), шну-

ровки . 



 

 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, за-

гадки, считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов.  

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жан-

рам, тематике соответствующей перспективному (тематическому) пла-

ну. Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения художественной 

литературы по программе. Познавательная литература. Любимые 

книжки детей.  

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с изоб-

ражением предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?».2 постоянно сменяемых детских журнала  

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм.  

Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки.  

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе 

и любимых детьми произведений.  

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых 

сказок художников (например, Рачева, В. Сутеева). 

. Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, 

загадки, считалки; рассказы в картинках, книги писателей и по-

этов. Портреты писателей. Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей перспективному (тематиче-

скому) плану. Дидактические игры. Иллюстрации.  

Произведения художественной литературы по программе. По-

знавательная литература. Любимые книжки детей. Книжки-

игрушки.  

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением пред-

метов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто 

такой?». 2 постоянно сменяемых детских журнала. Книжки ма-

лышки с произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-

раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки. Аудиокас-

сеты с записью литературных произведений по программе и лю-

бимых детьми произведений. Иллюстрации с изображениями сю-

жетов из любимых сказок художников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный  возраст  Старший дошкольный возраст  

Книги – произведения малых фольклорных форм.  

Игрушки на развитие физиологического дыхания, мате-

риал на поддувание, сигнальные карточки.   

 

 

 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными 

формами, с достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности 

нашего региона Урала, города (села), раскрывает особенности историческо-

го развития и современной жизни Урала, обогащает словарь детей новыми 

словами, понятиями носящими национально – региональный колорит.  

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие инто-

национной выразительности речи детей, через приобщение детей к культу-

ре чтения поэтических произведений)Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. 

Мамина – Сибиряка. Мультибанк.  

Альбомы сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок  



 

 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о 

родном городе (селе).  

 

Перспективные проекты 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Аль-

бом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной эт-

нической принадлежности, посещающих одну группу детского сада.  

.Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала.  

Речевая копилка: печатные слова, иллюстрации, картинки.  

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления за-

мыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок – уголок Ураль-

ской сказки. Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок.  

Альбом устаревших слов, их значение.  

Книга «Мифы о камнях».  

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор 

камня с солнцем», «Разговор камня с водой».  

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голу-

бая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые гла-

за, короткий хвост».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физическое развитие  

Наименование зон «Центры  движения» 

Обязательная часть  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др.Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной деятельности. Для релакса-

ции детей – многофункциональные мягкие модули.  

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорож-

ки для профилактики плоскостопия.  

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех 

размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.).Вертушки.  Модуль ные 

конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.  

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски).Ленты, 

флажки (основных цветов).Массажные коврики и ребристые 

дорожки. Кольцеброс. Гимнастические палки. Ленты разных 

цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс) 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изобра-

жающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные мо-

менты, культурно – гигиенические навыки).  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные мо-

менты, культурно – гигиенические навыки). - 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами о 

культурно – гигиенических навыках. Настольно-печатные игры типа лото с 

картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои по-

мощники». Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные момен-

ты, культурно – гигиенические навыки). Плакат «Что мы делаем в разное 

время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). Мяг-

кие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 

Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. Для укреп-

ления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоско-

стопия. Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех разме-

ров. Вожжи. Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые до-

рожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на коль-

цах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучке» (дартс). Книги, альбомы по валеологии, ги-

гиене, основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта 

(по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, энциклопедии, альбомы о 

красоте физически развитого человека. Дидактические игры о спорте, осно-

вам безопасности жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия валеоло-

гического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые 

растения». Художественная и познавательная литература о сохранении здо-

ровья. Картотека пословиц и поговорок. 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Игровые двигательные модули.  

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вы-

растайка», стена осанки.  

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания 

и раздевания. Портфолио здоровья.  

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн.  

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.   

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.  

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская дея-

тельность).  

Выставки рисунков, коллективных коллажей.   

Аппликация о правильном питании.   

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не 

забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно».  

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и ша-

почка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры 

«Больница».  

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пе-

стик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сю-

жетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, 

пеньков, акулы, рыби атрибуты для подвижных игр.  

Игровые двигательные модули.   

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности).  

Алгоритмы умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллек-

тивных коллажей, аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Аз-

бука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кла-

довая матушки природы». Проекты «Витамины»; «Чистота - залог здоро-

вья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Пла-

каты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»  

Альбом  «Национальные блюда народов Урала».  

Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). 

 Аромамедальоны.  

 «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).   

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум мо-

ря». Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью 

развития зрительной координации, тренировки глазных. 

«Маршруты выходного дня».  

Коллаж «Здоровьесберегающие технологии».  

Экран  здоровья группы.  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, 

коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных 

игр.  

Коллаж «Любимые виды спорта».  

Набор картинок «Как замечательно устроен наш организм».  

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моѐ здоро-

вье»  



 

 

«Маршруты выходного дня».  

Мультик-банк «Все о здоровье».  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря».  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», 

стена осанки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Наименование зон: «Музыкальный центр », «Центр детского творчества» 

Обязательная часть  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народнодекора-

тивного и прикладного творчества.  

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские 

рисунки. Мольберт. Тематические выставки всей группы,  кол-

лективные панно.   

Наличие картин для оформление интерьера группы. Нали-

чие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народ-

ных промыслов).  

Использование детских работ (рисунков, аппликации, кон-

струирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: краски, ки-

сточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, 

клей, ножницы.  

Познавательная и художественная литература.  

Обводки, трафареты с предметным изображением, геомет-

рическими фигурами. Раскраски с разным количеством (разме-

ром) предметов, животных (один – много, длинный – короткий 

и т.д.).  

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 

размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).Основы 

для свободного рисования разной формы: круги, квадраты,  

треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с раз-

ными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и прикладно-

го творчества.  

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов 

(игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). Исполь-

зование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бума-

ги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера группы.  

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и руч-

ного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага 

разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей, 

ножницы. Познавательная и художественная литература. Обводки, трафа-

реты с предметным изображением, геометрическими фигурами.  

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 

(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционно-

го рисования разной формы и размера (круглые печатки, квадратные 

штампы и т.д.).   

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники.   

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 

краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, поролон, 

печатки, трафареты и обводки по лексическим темам.  

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы декора-

тивно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), иллюстрации 

и альбомы по данной теме для рассматривания  



 

 

Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. 

Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обвод-

ки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного ри-

сования. Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски.  

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  

и по программе), иллюстрации и альбомы по данной теме 

для рассматривания. Музыкальные инструменты. Шумелки.  

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произве-

дениям композиторов, музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры. Художественная литера-

тура.  

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пи-

анино детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, 

балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон.  

Аудио кассеты, CD –диски.  

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, 

«голоса природы»).  

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые кар-

тинки).  

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное 

окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Му-

зыкальный телефон», «Угадай-ка». 

- 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. Раз-

личные виды театров: настольный би-ба-бо, театр варежек, пальчиковый 

театр и др. Иллюстрации к сказкам. Музыкально – дидактические игры 

Озвученные игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шу-

мелки». Портреты композиторов. Детские музыкальные инструменты.  

Музыкальные инструменты.  

Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произве-

дениям композиторов, музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. Бара-

баны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон.. Игрушки-самоделки 

(неозвученные)  Музыкальный молоточек.  

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса природы»).. Звуковая книжка (звуковые 

картинки). Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окош-

ко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный теле-

фон», «Угадай-ка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шка-

тулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, метал-

лические подносы.  

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек».  

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими ру-

ками».  

Выставки народно-прикладного искусства.  

Макет:  «Гора самоцветов». Разные виды бумаги, разных 

цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватма-

на, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, 

простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, 

кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения 

работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поро-

лон, крупы и т.д.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.   

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народ-

ной игрушки своими руками.   

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п.  

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными ма-

териалами, стимулирующие деятельность ребенка.  

Изобразительные, природные материалы для создания мини 

– проекта.  

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы живем на 

Урале».  

Проекты детско-взрослые: «Мир куклы», «Гора самоцве-

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коро-

мысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. (музей) 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими ру-

ками»; «Малахитовая шкатулка».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской рос-

писи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос».  

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова.  

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий 

из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской».  

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборато-

рии по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов».  

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные раз-

нообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка.  

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор».  

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», 

«Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку».  

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные ре-

шетки и ограды города Екатеринбурга».  

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Ху-

дожественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор».  

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи.  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 



 

 

тов», «Масленица и т.д. Магнитофон с кассетами, на которых 

записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п.  

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные ин-

струменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, му-

зыкальные молоточки, деревянные ложки.   

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игруш-

ки, шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования детей.  

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов.  

Выставки музыкальных инструментов.  

альбом загадок «Русские народные инструменты».  

Тематические альбомы «Праздники народного календаря».  

Костюмы для  ряженья.  

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент».  

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

 

цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани 

– батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  

трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д.  

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских 

мастеров, нижнетагильские подносы.   

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.   

Игрушки-самоделки, поделки по сказам П.П.Бажова, сделанные деть-

ми.  Использование мраморной крошки. 

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки - 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Наименование зон «Центр игры», «Центр безопасности», « Центр экспериментирования» 

Обязательная часть  

Младший дошкольный возраст  Старший  дошкольный возраст  

Игровая деятельность 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных матери-

алов, подбор масок, атрибутов.  

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-

Игровая деятельность 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». Фото-

альбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, 

няня, воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или сюжетные 

картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 



 

 

печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Ру-

ководство взрослого игрой.  

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и 

«девочки».Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постель-

ных принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленько-

го размера); набор для кухни (плита, мойка, стиральная маши-

на).Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – за-

местители.  

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, аль-

бомы «Транспорт», «Профессии».  

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (мед-

сестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада. Ил-

люстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», «Строи-

тельство», «Детский сад», «Магазин».  

Настольно – печатные игры на развитие эмоций.  

Русские народные сказки по возрасту.  

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д.  

Фотографии семьи.  

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) 

животные Разнообразный природный материал для рассматри-

вания (листья, камушки, ракушки и т.д.).  

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в разное время 

года В. Сутеева, Е. Чарушина.  

Центр детского экспериментирования.  

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, па-

лочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы 

способов ухода за растениями. Подборка литературы по сезо-

нам, праздникам, о труде взрослых и детей.   

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года.   

Настольно – печатные игры на развитие эмоций.. Русские народные сказ-

ки по возрасту. Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Фотографии семьи. Наличие игрового оборудования, игрушек из различ-

ных материалов, подбор масок, атрибутов. Предметы-заместители к иг-

рам. Дидактические и настольно-печатные игры.  

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие картотеки сюжет-

но-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. Тематическая подборка ил-

люстраций, фотографий  «Космос», макеты и атрибуты для игр «ГАИ», 

«Город», «Пожарные» и т.д. Книги разных авторов на соответствующую 

тематику. Справочная литература: энциклопедии, справочники. Энцикло-

педии о разных странах мира, карты. Литература по охране жизнедеятель-

ности. Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы «Профессии», «Театры», 

«Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. Коллекция репродукций раз-

личных художников пейзажистов, портретистов.  Персональные коллек-

ции детей и совместные коллекции детей на разные тематики. Предметы 

декоративно – прикладного искусства. Художественный материал, бросо-

вый материал, ткань  для изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, 

макетов города, гор и т.д.. 



 

 

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

 

Наименование центра: «Безопасность»  

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей дей-

ствительности. Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макет улицы с односторон-

ним движением и тротуаром, макет светофора, наборы разных 

видов машин. Дорожный  знак «пешеходный переход», иллю-

страции по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная лите-

ратура. Художественная литература о правилах поведения 

окружающей действительности.  

Оборудование используется как атрибуты сюжетно – ролевых игр. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасно-

сти. Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, микрорайон 

детского сада Наборы разных видов машин, дорожных знаков. Иллюстра-

ции по ПДД, ПБ, познавательная литература. Художественная литература 

о правилах поведения окружающей действительности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Младший дошкольный возраст  Старший  дошкольный возраст  

Мультик-банк «Разное  настроение».  

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья».  

Фотовыставка «Праздник в нашей семье».  

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное 

состояние людей.   

Картинки с изображением предметов, необходимых для де-

ятельности мужчине, женщине.  

Круги большие и маленькие для моделирования состава 

семьи.  

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомле-

нию детей с социальными эталонами.  

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на 

моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?».  

Альбома «Мой родной город (село)».  

Произведения фольклора, авторские произведения, ис-

пользуемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуа-

Коллаж «Любимые места моего села»; «Достопримечательности города».  

Папки индивидуальных достижений воспитанников.  

Мини-музей «Мир уральской  игрушки».  

Мультик-банк «Разное  настроение».  

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня».  

Коллекции, связанные с образами города Полевской  (фотографии, симво-

лы, открытки; календари и пр.).  

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».   

Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», 

Встреча с интересными людьми».  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, аль-

бомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изго-

товления приглашений.   

Фотовыставки «Знаменитые люди нашего города (села)».  

Коллекции с изображением знаменитых людей города (села).  



 

 

циях.  

Мультик-банк «Разное  настроение».  

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, со-

здает настроение радости, праздника, объединяет детей для 

совместных игр, формирует навыки взаимодействия, способ-

ствует формированию детского коллектива.  «Семейная кни-

га», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости 

за близких, чувства личной и семейной значимости.  

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания 

ребенка в группе создает атмосферу радости, удовольствия, от-

влекает от отрицательных эмоций.  

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости инте-

рьера, он привлекает внимание малыша, широко используется 

для организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности.  

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с до-

мом, с семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это пре-

красная возможность разнообразных разговоров с ребенком о 

его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях 

которые происходили с ним и его родными.  

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отобра-

жающие архитектурный облик  домов и улиц родного города.   

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой 

двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная ули-

ца».  

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации 

групповой традиции детского сада: «Я сегодня именинник», 

«Встреча друзей».  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

Альбомы «Мой родной город (село)».  

Тематический альбом «Наше село раньше и теперь».  

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; «Исто-

рия моего края», «Мой город (село)».   

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (площади), 

для прорисовывания и размещения архитектурных сооружений на детали-

зированной карту города).  

Карта, маленькие картинки (символы)  достопримечательностей города 

(села) для наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы 

здесь находиться и происходить?»).  

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».  

Выставки детских рисунков «Я вижу свое село таким»; «Родной город – 

город будущего».  

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистое село»; «Помо-

жем нашему селу стать краше».  

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)».  

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная про-

фессия».  

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего па-

пы)», «Самая нужная профессиая».  

Коллажи «Профессии нашего села».  

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За 

что я люблю свой край».   

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моѐ хобби».  

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д.  

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится 

мой край».  

Альбом «Новая страничка» о моем селе.  

Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  Дидактическая 

игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый северный город 



 

 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений.   

Альбом «Новая страничка» о моем городе.  

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм:  

песенок, попевок, потешек народов Урала.   

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы 

(моего папы)».  

Видеофильмы «Мой родной город».  

Сухой бассейн.  

Водный конструктор для конструирование домов, музеев, 

театров в родном городе (селе).  

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки».  

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «По-

дарок другу».  

Портфолио детей.  

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – 

ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в 

нашем городе».   

Альбом фотографий «Узнай свой дом».  

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе».  

Выставка «Транспорт на улицах нашего города».  

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)».  

Макет нашего микрорайона, города (села).  

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

области», «Самый южный город области (края)».  

Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на 

карте России свою область (свой край) и отметь».  

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».  

Энциклопедия «Многонациональный Урал».  

Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; 

«Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 

схем для музея»    Портфолио детей.  

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цве-

тов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  

Символика города (села): герб и т.д.  

Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери во-

ина в поход», «Одень девицу, молодца».  

Тематический альбом «Одежда русских людей».  

Карта микрорайона.   

Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 

 

 

 

 



 

 

3.6. Порядок и подходы к проведению педагогической диагностики  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой атте-

стацией воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления ключевых харак-

теристик развития личности ребѐнка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для построения образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющие особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в ходе регулярных  наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной работы с ними, согласно разработанных нормативных документов: 

 Порядок и подходы к проведению педагогической диагностики в ГДО МБОУ « ООШ с.Мраморское»  

 Положение о мониторинге качества образования в ГДО МБОУ « ООШ с.Мраморское»  

 Карта психологического фона развития Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов 

 Протокол  исследования уровня развития инициатив по методике (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов  

 

 

 

 

 

 


