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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы; 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

3) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

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

эмоционального благополучия; 

5) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

6) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

7) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

9) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

10) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

11)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 

12) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

           Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 
условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 
раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 
раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 
утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 
неустойчивое эмоциональное состояние. 

 



 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 
ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 
учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 
 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;   
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года).   
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения;   
— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.   
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 
во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 



 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.   

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 
за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.).   

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  
 (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).   

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 



 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  
 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 
путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 
простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.   

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 
к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения.   

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 
еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей.   



 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию   
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко   
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).   

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 
о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил.   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.   

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,  
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.   



 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 
предъявляемых ему картинках.  
 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера.   

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность   
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.   

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм,  
темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 
используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.   

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.   
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 



 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.   
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения   
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 
«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребенка в игре.  
 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета 
— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 



 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 
 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда.   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).   

Ребенок подготовительной к школе группы (6—7 лет) обладает устойчивыми 
социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 



 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.  
 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.   

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 
по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей   
о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 



 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках   
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 
до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 
и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения. 
 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 



 

техника рисования, лепки, аппликации.  
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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



 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласно ФГОС ДО ООП образовательной организации направлена на достижение следующих результатов развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями:  
 

Образователь

ная область 

Результаты развития  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Ранний возраст.  
Результаты образовательной деятельности 

 Эмоционально откликается на песенку или картинку, сопровождает музыку движениями, стремиться  

действовать с красками и глиной, проявляет интерес к стихам, кукольному театру, с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить. 
 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения.  
 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки. 


3 – 4 года 


Результаты образовательной деятельности 
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 


 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 


 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 
4 – 5 лет 

Результаты образовательной деятельности 
o Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 
o Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 


o Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 
o Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 


o Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 



 

 пении.  
 

5 – 6 лет 
Результаты образовательной деятельности 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 
 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 
6 – 7 лет  

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 

 Развита культура слушательского восприятия. 


 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 


 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов. 


 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 


 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания. 


 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  
 

 

 
   

 
   

 



 

 
 
 
 
 



 

Оценочные материалы 
В течение двух недель в сентябре и апреле проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания ре-

зультатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика  проводится два раза в год по  следующему  алгоритму: 

1. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель по изодеятельности  формулируют для 

каждой возрастной группы задачи, которые необходимо исследовать. 

2.Составляется график проведения диагностики во всех группах.  

3.Ответственные проводят анализ достижений воспитанников, фиксируют уровень развития детей. 

4. Ответственные составляют, таблицы, сравнительные таблицы, аналитические справки по результатам. 

5.Выстраивают индивидуальные маршруты развития детей, заполняют карты индивидуального развитие детей. 

6. В конце учебного года отслеживается динамика успешности воспитанников, выявляются наиболее эффективные пути реализации 

программы. 

Далее представлен график и инструментарий для проведения педагогической диагностики в дошкольных группах детского сада. 

 

Образовательная 

область 

Инструментарий Ответственный  Срок 

проведения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Карпова Ю.В. Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет. -М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

С 01.09 по 16.09  

С 01.05. по 18.05 

 

     Проведение педагогической диагностики предполагает:  



 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе; 

анализ продуктов детской деятельности; 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В группах раннего возраста заполняется «Карта наблюдения за ребенком в период адаптации»,  «Карта наблюдения за развитием ребенка 

раннего возраста», «Индивидуально-групповая карта развития общения со сверстниками». 

 

Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы. На основе анализа результатов педагогической диагностики 

выстраивается индивидуализация образования и оптимизируется работа с группой воспитанников. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части Программы 

1.4. ФГОС дошкольного образования, соблюдались следующие принципы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 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 дошкольной организации с семьёй;  

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, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 



 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы 

являются следующие.:  

-Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации различных  

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности.  

-Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения - он опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

-Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей детей группы.  

-Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору.  

II. Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

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

Музыка  
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки.   
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  



 

музыки.   
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.   
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие  

навыки.   
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.   
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях.   
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 
трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 
Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 
восход солнца, морской прибой). 
 
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 
предэталонами. 

 

Парциальная 

программа 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко «Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей среднего дошкольного возраста. Изд.: Москва, 

Центр Гармония, 1998. 

 

 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения    и    накопления    положительного    социально-  
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 



 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

  
Музыкально-театральная  студия  —  

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Детский досуг в каникулярное время— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   
 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Образовательна

я область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание 

- обсуждения                                   

(произведений 

искусства и др.)  

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности. 



 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

эстетически 

     

привлекательных 

предметов  

Игра 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

Совместное и 

индивидуальное 

                 

музыкальное  

исполнение 

Музыкальное 

упражнение. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления работы с семьёй  по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  



 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• социально- коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

• речевое развитие 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и  

комплексность информации. Информация должна охватывать все направления развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, направленный на реализацию 

инвариантной части примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества информации не всегда повышает 

качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, 

измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 



 

информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных 

средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей  по телефону или  электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом 

располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в 

электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в 

целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и 

аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 



 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

 2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог:  
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;   
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
—  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения   

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;   

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 
вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)  

и самостоятельную деятельность детей;   
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический   

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;   
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;   
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

3 – 4 года  
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 
с предметным миром.   

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.   

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 
том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 
инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 



 

— взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 
этого не происходит).   

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в 
самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 
нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 
опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 
и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 
успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 
Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 
полотенцем, расческой). 
 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 
показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 
прочитанного). 
 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 
признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 
открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности 
воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 
усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 
4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно 
произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 
характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 



 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 
оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 
назовет 
уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 
удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 
Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 
дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 
преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к 
парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 
соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 
дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 
нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он 
много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 
постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. 
 

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

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

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



 

взаимосвязи образовательных областей.  
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач: 

 
— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или 

подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;   
— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды 

только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т. 
п.;   

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

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;   
— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями   

и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой 
или театрализованной игре.   

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 
Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 
Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-
импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

4 – 5 лет  
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении 

и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 
жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 
воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 
ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом 
кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 
симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 



 

игровую обстановку.  
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) 

не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 
личностным деформациям. В каждом подобном случае 
воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты  появляются  в  общении  детей  4—5  лет  с  воспитателем.  
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 
растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 
общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, 
если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 
получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 
поведении ребенка. 
 

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

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

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в 
младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 
участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 
музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 
определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя 
с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 
развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 



 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 
обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 
маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 
придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо 
проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-  
образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 
сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные 
жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 
приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам  
— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем 
на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда 
ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

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

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

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций:  
— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»);   
— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);   
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне 

помочь в этом?»).   
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.   
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием 

интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 
«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 
реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, 
игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 
знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

 



 

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

 

5 – 7 лет  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения.  
Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников:  
— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;   
— потребность в активном познании и информационном обмене;   
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;   
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;   
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.   
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.   
Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 
эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 
сочувствие и готовность помочь.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 
внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 
общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 
Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  
 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 
социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: 
«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу», 
«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.   

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — 
речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 
продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

 



 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 
эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 
по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 
опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 
появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 
собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

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

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

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают задачи  становления  
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 
укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 
настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, 
как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», 
«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а 
теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 
становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 
обязанности, условия 
проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 
люблю», «Моя мечта», «Мои друзья»  
и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к 
такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 



 

впечатлениями.   
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры, 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших 
дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 
содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.   

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

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 
формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 
только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.   

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе.. Ведь музей — это 
результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.   

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 

расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа Центральной части России и т. п. 
 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 
образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 
общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 



 

школьному обучению. 
 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать 

себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть 

переложить всю вину на другого. 
 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 
действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 
социально-нравственного развития старших дошкольников.  
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя открытие 

Галилео Галилей 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие 

ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а 

также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические проекты, 

проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, 

соответствующих этапам метода рефлексии. 

Остановимся на каждом из этих этапов более подробно. 

1. Введение в ситуацию. 



 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 

фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель»). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для 

них. Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, 

праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в 

художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут 

связаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не 

только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого 

действия является свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим 

ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные 

силы. 

В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего- то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои 

силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – 

«хочу» – «могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет 

деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им 

для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, 

выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к 

своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости от 

программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во времени 

вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей 

«детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия 

опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у 

него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 

смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 



 

причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не 

знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» 

целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в 

форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется 

очень важный с точки зрения решения общей задачи образования – формирования умения учиться –вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается 

ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это 

«нечто» является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину 

затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов 

проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном 

возрасте добавляется новый способ –«посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется 

совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою 

деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете 

выполнять задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование на данном 

этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения.  

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках 

одного занятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6. Осмысление. 



 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их 

деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь 

цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» –подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли 

благодаря тому, что что -то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и 

«взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность 

в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и 

способствует формированию начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил 

горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных 

групп, разных возрастов,чтобы они могли учиться друг у друга. 

 
Ранний  возраст (от 1 года до 3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

    

    

восприятие смысла 

музыки 

Слушание, исполнение, 

музыкальные импровизации, 

подвижные игры с 

музыкальным сопровождением 

Словесные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой,  

фортепиано, аудио 

картотека, музыкальный 

центр. 

 
 
 
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

музыкальная Слушание, исполнение, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

Детские музыкальные 

инструменты, фортепиано, 

аудио картотека, ноутбук, 

экран, магнитофон, 

музыкальный центр. 



 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, драматизации, 

образовательная деятельность 

в музыкальном зале 

самостоятельная 

работа 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

  

 Специальные условия для получения образования  детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса.      

     Одной из ведущих современных тенденций в образовании России является рост доли детей с комплексными нарушениями, нуждающихся 

в создании максимально развернутой системы специальных условий развития и обучения. Практическое применение научных достижений в 

сфере  специальной психологии и коррекционной педагогики, медицины приводит к тому, что основная часть детей с ОВЗ к семи годам 

достигают близкого к норме уровня психического и речевого развития. 

      Целью медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников  комбинированной группы СП  является создание системы 

социальных, психологических и педагогических, медицинских  условий, способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме. 

   В задачи комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения входят:   

 комплексное обследование воспитанников комбинированной группы с целью организации коррекционного воздействия и процесса  

обучения и развитии  в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка;  

 создание  специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям с проблемами в развитии, преодоление и 

предупреждение вторичных дефектов; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей, для развития 

творческой активности каждого ребенка, выявление и раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей;  

 отслеживание динамики в психоречевом, познавательном, эмоционально-волевом  развитии  воспитанников. 



 

Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию поддержки 

всех участников образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны всех узких специалистов СП.Поэтому в  основу  программы сопровождения были положены следующие 

принципы: 

 признание каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса; 

 комплексный подход к сопровождению развития ребенка; 

 системность и взаимосвязь учебных материалов;  

 конкретность и доступность учебного материала в соответствии с требованиями, методами, приёмами и условиями образования 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, темпа их развития; 

 поддержка детской инициативы и формирование познавательных процессов; 

 интеграция усилий  всех специалистов  учреждения с родителями воспитанников; 

 взаимодействие всех специалистов  учреждения; 

 непрерывность, преемственность и последовательность  сопровождения ребенка в образовательном процессе 

    Медико-социально-психологическое сопровождение воспитанников комбинированной группы СП  — динамический процесс, 

целостная деятельность всех субъектов образования, куда включены взаимосвязанные компоненты: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, динамики его психоречевого, познавательного, 

эмоционально-волевого развития в процессе обучения; 

 создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка, успешности его развития в группах СП; 

 создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках 

специального образовательного компонента). 

К основным направлениям деятельности специалистов СП относятся: 

 диагностическая деятельность -обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая деятельность - обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом,психоречевом и познавательном  развитии детей с ограниченными 



 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная деятельность -обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности 

 В СП созданы условия, гарантирующие возможность: 

 • достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного обучения 

 • использование специальных шкал оценки  достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;  

• адекватная оценка динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая педагогов СП и родителей (их законных представителей); 

 • индивидуализация образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;  

• целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействие со сверстниками;  

• включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность;  

• использование в образовательном процессе современных научно-обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

    

Взаимодействие в разработке и реализации 

 коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов ДОО. 

   Одним из основных условий реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 



 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитииопределяется результатами психолого-педагогической диагностики 

Диагностический модуль 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

- Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями. 

- Наблюдение 

специалистами и 

воспитателями, 

анализ работ 

воспитанников. 

1-4 неделя 

сентября 

Учитель-

дефектолог

, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитател

и, 

медицинск

ий 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений о 

- Наблюдение: 

дефектологическо

е, логопедическое 

1-4 неделя 

сентября 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-



 

воспитанниках на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

и 

психологическое. 

- Беседы с 

педагогами. 

- Анкетирование  

родителей. 

- Заполнение 

диагностических 

документов 

(представлений 

учителя-

дефектолога, 

педагога-

психолога, 

учителя-логопеда, 

протоколов 

обследования). 

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

 

Составление 

адаптированныхк

оррекционно-

развивающих 

программ (АОП) 

на каждый вид 

нарушений (ТНР, 

ЗПР). 

Составление 

коллегиальных 

заключений на 

каждого 

воспитанника. 

Разработка 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий на 1-

е полугодие для 

детей с ЗПР, на 

учебный год для 

детей с ТНР. 

До 30.09 Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

медицински

й работник. 



 

Промежуточная 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

Получение 

объективных 

сведений о 

динамике 

развития каждого 

воспитанника с 

ЗПР. 

- Наблюдение: 

дефектологическо

е, логопедическое 

и 

психологическое. 

- Беседы с 

педагогами. 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

специалистов, 

воспитателя. 

- Заполнение 

диагностических 

документов 

(протоколов 

обследования). 

2-я неделя 

января 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь. 

 

 

 

 

Анализ результатов 

коррекционной 

работы за 1-е 

полугодие с 

воспитанниками с 

ЗПР. 

Составление 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

промежуточной 

диагностики 

воспитанников с 

ЗПР. 

Разработка 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятийна 2-

е полугодие. 

 

 

До 15.01 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию, 



 

педагог по 

изодеятельн

ости 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

объективных 

сведений о 

результатах 

коррекционной 

работы за 

учебный год. 

- Наблюдение: 

дефектологическо

е, логопедическое 

и 

психологическое. 

- Беседы с 

педагогами. 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

специалистов,  

- Заполнение 

диагностических 

документов 

(речевой карты, 

заключений, 

протоколов 

обследования). 

3-4-я неделя 

мая 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию, 

педагог по 

изодеятельн

ости,медици

нский 

работник  



 

Анализ результатов 

коррекционно-

развивающей 

работы за учебный 

год. 

Годовой 

аналитический 

отчет. 

Составление 

годового 

аналитического 

отчета. 

 

До 15.06 Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию, 

педагог по 

изодеятельн

ости,медици

нский 

работник, 

методист, 

руководител

ь СП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого -  

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы 

(годовой, 

каледарно-

тематический), 

адаптированны

е 

образовательн

ые  программы 

(АОП). 

 

- Разработка 

адаптированных 

коррекционо-

развивающих программ 

(АОП) для детей с ОВЗ 

по каждому виду 

нарушений. 

- Разработка 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий. 

- Разработка плана 

работы с родителями 

по обеспечению 

взаимосвязи  между 

участниками 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

- Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

1-4 неделя 

сентября,  

2-я неделя 

января, 

3-4-я неделя 

мая 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагог по 

изодеятельнос

ти,медицинск

ий работник. 



 

достижений 

дошкольников. 

Обеспечить 

дефектологическое, 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

- Формирование групп 

для коррекционно-

развивающей работы. 

- Составление 

расписания 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий. 

- Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий. 

- Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

До 30.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

января, 3-4 

недели мая  

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед.  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

 - Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

- Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс.  

- Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

В течение 

года 

Медицинский 

работник, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагог по 

изодеятельнос

ти 



 

безопасного образа 

жизни. 

 

Организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится 

информационно-просветительская, консультативная работа. 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

   В учреждении создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий. 

 

Проведение групповых и индивидуальных 

 коррекционно-развивающих  занятий 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при 

этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

   Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются подгрупповые (фронтальные) и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Подгрупповые  (фронтальные)  коррекционно-развивающие занятия  проводится в соответствии с программой обучения детей с 

нарушениями речи (ТНР), программой обучения детей с ЗПР, программами развития и коррекции эмоционально-волевого уровня детей. 

Подгрупповые (фронтальные)   и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  проводятся  с учетом режима работы 

образовательного учреждения и психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста. 



 

   Периодичность подгрупповых (фронтальных)   и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  определяются согласно 

заключению ПМПК. 

По расписанию, во второй половине дня, проводятся групповая и индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательное учреждение и освоение ими Программы. 

Направления, задачи, содержание, формы и методические приёмы реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательное учреждение и освоение ими Программы, определены адаптированной коррекционно-развивающей 

программой (АОП) на каждого воспитанника с ОВЗ, ИПРА (на ребенка-инвалида). В разработке и реализации данной АОП принимают 

участие все субъекты коррекционно-образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная коррекционно-развивающая программа (АОП)включает: 

- характеристика воспитанника(цы) воспитателя группы; 

- представление учителя-логопеда; 

- представление педагога-психолога; 

- представление учителя-дефектолога 

- перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  

Географические особенности г. Чапаевска 

Городской округ Чапаевск расположен в поймах рек Чапаевки и Волги, занимает выгодное географическое положение, находясь почти в 

центре Самарской области, на расстоянии около 40 км от г.Самары и менее 100 километров от крупнейшего в Поволжье международного 

аэропорта "Курумоч". В его черту входит бывший поселок Иващенково, а также бывшие села — Титовка, Губашево, Большое Томылово и 

построенные после 1917 года пригородные поселки — Нагорный и Садово-Дачный. 

Общая площадь города в пределах городской черты составляет 18749 га, из которых застроенная территория занимает 11295 га, (80% — 

промышленные и коммунально-складские объекты, 9% — городская застройка и 11% — личные хозяйства). 

Основной рекой города, кроме р. Волги, является р. Чапаевка площадь водосбора которой — 4210 км2, длина реки — 320 км.  



 

Летом река сильно мелеет, особенно в верховьях. Ледостав устанавливается в конце первой — начале второй декады ноября. Толщина льда 

быстро нарастает и превышает 40-50 см. В верховьях р. Чапаевка промерзает практически до дна. Продолжительность ледостава — около 

150 дней. По типам водного режима р. Чапаевка относится к рекам преимущественно с весенним снеговым питанием со значительной долей 

летнего стока  

Для защиты части города Чапаевска от возможных наводнений, связанных с сооружением водохранилища, была построена дамба, и сток 

реки отведен в р. Чернавку. Из наиболее крупных озер, окружающих город Чапаевск следует отметить Ильмень, Песчаное, Лебяжье и др., 

используемые в настоящее время в качестве прекрасных многофункциональных рекреационных угодий.  

Территория, прилегающая к городу, в значительной степени изменена хозяйственной деятельностью человека и представляет собой 

сочетание агроландшафтов, селитебных комплексов с элементами инфраструктуры промышленного города. Лишь в северной части района 

находятся пойменные комплексы р. Волги, во многом сохранившие свои естественные природные черты. 

Климатические особенности г. Чапаевска 

Климат города континентальный и его особенностью является засушливость, изменчивость от года к году, четко выраженная по вариациям 

количества выпадающих осадков. Средняя температура января -13,4°С, средняя температура июля 21,0°С. Среднегодовая амплитуда — 

33,9°С. В каждый третий, а иногда и второй год случаются засухи.  

Зима суровая и вместе с предзимьем длится до 5 месяцев. Переход суточной температуры через 0°С происходит в последних числах октября 

— начале ноября. Продолжительность морозных погод — 103 дня. В отдельные дни температура опускается ниже -30°С, раз в 10 лет ниже -

40°С. Зафиксированный абсолютный минимум температур равен -47°С. 

Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 140-150 дней, но колеблется от 100-120 до 160-180 дней. Высота 40-50 

см. Вероятность много- и малоснежных зим — примерно раз в 30 лет. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Средняя месячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. 

Штилевая погода бывает редко — 1-2 дня в месяц.  

В зимние месяцы бывает по 30-50 дней с метелями. Сход снежного покрова происходит в третьей декаде марта, но в отдельные годы — 

середине апреля. 15-22 апреля среднесуточная температура устойчиво переход через 5°С. 

Частая повторяемость антициклонов является причиной суховеев. Преобладающее направление суховейных ветров — юго-восточное. Число 

дней с суховейными ветрами колеблется от 6 до 16 в году, в засушливые годы — до 90 дней. За летний период выпадает 250-300 мм осадков.  

Экологические особенности г. Чапаевск 

В 1994 году специальная комиссия Организации Объединенных Наций после многочисленных исследований объявила город Чапаевск зоной 

экологического бедствия. 



 

В начале 2000-х годов часть города пытались привести в нормальное экологическое состояние: сняли грунт на глубину 30 метров, завезли 

новый, озеленили и благоустроили территорию. Затем провели детоксикацию остатков опасного производства. Но, по свидетельству 

экспертов, это уже не может спасти ситуацию. 

Росприроднадзор в 2000 году инициировал придание Чапаевску статуса «города экологического бедствия», но в 2005 году этот статус с 

города был снят. 

По данным медиков, более 80% чапаевских детей страдают хроническими заболеваниями. 

Река Чапаевка, в которую на протяжении нескольких десятилетий сливали отходы с городских предприятий, признана экологами самым 

отравленным водоёмом Самарской области. Содержание фенола, хлорорганических пестицидов и диоксинов в воде Чапаевки в десять и 

более раз превышает допустимые санитарные нормы.  

В конце прошлого года план спасения Чапаевска вместе с планами развития других моногородов был рассмотрен в Министерстве 

регионального развития РФ. В администрации городского округа Чапаевск утверждают, что наибольший интерес вызвал проект ОАО 

«Промсинтез» по строительству производства по глубокой переработке продуктов органического синтеза с внедрением отечественных 

инновационных технологий. 

Рейтинг загрязнённости атмосферного воздуха выглядит так: 

1. Сызрань 

2. Самара 

3. Тольятти 

4. Новокуйбышевск 

5. Чапаевск 

6. Жигулёвск 

Основной источник выбросов - автотранспорт. Основные примеси: формальдегид, оксиды азота, углеводороды. 

 

Количество выбросов в атмосферу с каждым годом снижается.  

Все это – результат рекультивации загрязнённой почвы в жилой зоне, усиленного контроля деятельности предприятий, ввода новых 

полигонов по захоронению бытовых и промышленных отходов.  

На сегодня тревожным остаются вопросы качества питьевой воды, содержания диоксинов в яйцах кур (посёлки: Титовка, Владимирский и 

Садоводачный), донных отложениях реки Чапаевка и озера Ильмень. Определённо можно сказать, что экологическая ситуация в городе 

заметно выправляется в лучшую сторону. И сегодня чапаевский воздух вполне сравним с самым чистым воздухом области – жигулевским. 



 

Этнический состав г.о.Чапаевск 

Городской округ многонациональный. Подавляющее большинство составляют русские 86,7%. На ряду с русскими славянское поселение 

включает украинцев и белорусов. 

Вторая по численности группа населения тюркская: татары — 3%; чуваши- 1,8%; башкиры — 0,1%; казахи — 0,1%. Для тюркского 

населения среди горожан — 5%. 

Финно — угорское население включает в себя мордву — 2,6% и марийцев — 0,1%.  

А также российские немцы — 0,1% и евреи — 0,1% 

В СП – д/с № 28 «Ёлочка» : 

Национальность детей 

русские 

 

 

285 

 

Национальность родителей 

татары 

 

 

4 

 

 

Демографические особенности г. Чапаевска 

С 2009 года увеличился рост рождаемости детей. С 2010 года по 2012 год детский сад открыл 4 дополнительные группы для детей раннего 

возраста и младшего дошкольного возраста. 

Промышленные особенности г. Чапаевска. 

Со дня основания  города  работают крупные оборонные предприятия, завод по производству кабеля, мешкотары, кондитерский цех. Жители 

города Чапаевск внесли огромный вклад в годы ВОВ. 

2.2.3.Сложившиеся традиции ДОУ 

Традиции СП - детский сад № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск Самарской области: 

-празднование Дня дошкольного работника (поздравление воспитанников ДОУ своим педагогам); 



 

-выступления творческих коллективов воспитанников ДОО на праздничных мероприятиях города; 

-поздравление сотрудников ДОО с днем рождения; 

- отчетный концерт и выставки творческих работ воспитанников и их родителей работы; 

-премьера музыкального спектакля; 

-конкурс  детских проектов; 

-фестиваль сказок, приуроченный ко Дню театра; 

-творческое поздравление сотрудников ДОО родителями воспитанников; 

-фестиваль  педагогических идей «Самое лучшее – детям». 

 

 

II. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

1. (форма – из приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2012 г. № 1032 Приложение 3 Раздел 3») 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Художественно  - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

фортепиано, 

синтезатор, 

музыкальные инструменты, 

микрофоны, 

мольберт, 

интерактивная доска, 

шкаф для пособий, 

 интерактивная доска,  

короткофокусный LCD проектор,  

магнитофон, 

 музыкальный центр, 

 аудиовизуальные средства, 

световые эффекты, 



 

детские и взрослые стулья, 

ширма. 

Групповая: 

детские столы,  

детские стулья,  

дидактические пособия, 

 настольные игры, 

 книги, 

 мольберт,  

шкаф для пособий, 

 интерактивная доска,  

магнитофон, 

 музыкальный центр, 

 аудиовизуальные средства, 

ширма, 

плакаты, 

изобразительные материалы, 

музыкальные инструменты, конструкторы 

2.Средства обучения и воспитания 

Музыкальный зал 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Погремушки  25 шт 

2.  Платочки  25 шт 

3.  Султанчики  25 шт 

4 пластмассовые цветы для танцев   20 шт 

5 Балалайки  плоскостные  4 шт 

Музыкальные инструменты: 

6 Барабаны  3 шт. 

7 Гармонь  1 шт 

8 Балалайка    2 шт 

9 ложки деревянные  25 шт 

10 Аккордеон детский 1 шт 

11 Маракасы 3 шт 

12 Румба 6 шт 

13 Саксофон детский 1 шт. 

14 Бубен 1 шт. 

15 Трещотки  4 шт 



 

16 Дудочка деревянная 3 шт. 

17 Дудочка деревянная типа свирели 1 шт 

18 Музыкальный молоток  8 шт 

19 Ксилофон  3 шт 

20 Металлофон  1 шт 

21.  Колокольчик  хроматический  2 шт 

22.  Музыкальные игрушки 7 шт 

Дидактическая игры: 

23. «Веселый оркестр» 1 шт 

24. «Чем друзей мы угостим?» 1 шт. 

25.  «Три кита» 1 шт 

26. «Музыкальный зоопарк» 1 шт 

27. «Найди парный звук» 1 шт 

28. «Подбери инструмент» 1 шт. 

29. «Музыкальная стрелка» 1 шт. 

Атрибуты и костюмы: 

30. Ростовые куклы 6 шт 

31 Шапочки-маски  

 

3.Методические материалы 

Музыкальный зал 

Название Автор Год издания 

«А у наших ворот развеселый хоровод» М.А.Михайлова «Академия развития», 

Ярославль, 2001г. 

«Народные колыбельные песни» О.П.Радынова Москва, 2000г. 

«Русский фольклор. Детские музыкальные 

праздники» 

Т.Ю.Камаева «Лайда»,1994г. 

«Праздники в детском саду» Серия 

«Дошкольник» 

 «Учитель», Волгоград, 2001г. 

«Календарные и народные праздники в детском 

саду» 

Г.А.Лапшина «Учитель», Волгоград, 2001г. 



 

«Спортивные, сезонные и тематические 

праздники, музыкально-сюжетные  игры, 

вечера, развлечений». 

Г.А.Лапшина «Учитель», Волгоград, 2004г. 

«Веселая ярмарка – народные праздники, игры, 

развлечения.» 

Н.В.Бедренникова «Академия развития», 

Ярославль, 2005г. 

«Летние праздники, игры, забавы для детей» С.В.Петров «Сфера», Москва, 1999г. 

«Русские пословицы и поговорки»  «Художественная 

литература», Москва, 1988г. 

«Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

С.И.Мерзлякова,  

Е.Ю.Камалькова 

«Владос», Москва, 2011г. 

«Праздники и развлечения в детском саду»  «Просвещение» Москва, 1980 

«Развлечения в детском саду» М.Фурмина «Просвещение» Москва, 1975 

«Нам весело» Ф.М.Орлова «Просвещение» Москва, 1973 

«Весенние и летние праздники для малышей» З.Я. Роот «Сфера», 2003г. 

«Праздники в детском саду /сценарии, 

песни,танцы/» 

Н.Зарецкая, З.Роот «Айрис Пресс», Москва, 

2002г. 

«Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении» 

Н.А.Мореа «Просвещение», Москва, 

2004г. 

«Детские праздники (игры, конкурсы, 

сценарии)» 

 «Рипол», Москва, 2006г. 

«Праздники в детском саду» С.Н.Захарова «Владос»,Москва, 2001г. 

«Музыкальные сказки с нотным приложением» Н.В.Зарецкая «Сфера»,2003г 

«Календарные музыкальные праздники для 

старших дошкольников» 

Н.В. Зарецкая «Айрис дидактика», Москва, 

2004г. 

«Праздники в детском саду для детей 2-4 лет» Н.Луконина Л.Чадова Москва,«Айрис Пресс» , 

2003г. 



 

«Выпускные праздники в детском саду» Н.Луконина Л.Чадова Москва,«Айрис Пресс» , 

2004г. 

«Танцы в детском саду» Н.Зарецкая, З.Роот Москва, «Айрис», 2006г. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

Москва, «Просвещение», 

2006г. 

«Сценарии театральных кукольных занятий» Н.Д.Сорокина Москва, «Сфера», 2005г. 

«День победы» М.Ю. Картушина Москва, «Сфера», 2005г. 

«День защитника Отечества» М.Ю. Картушина Москва, «Сфера», 2005г. 

«Детские праздники» М.А. Михайлова «Академия развития»,  

Ярославль,1996г. 

«Поем, играем, танцуем дома и в д/с» М.А. Михайлова, 

Е.В.Горбина 

«Академия развития»,  

Ярославль,1996г. 

Сборник загадок М.Т.Карпенко «Просвещение», Москва, 

1998г. 

«Музыка и движение» С.И.Бекина «Просвещение», Москва, 

1998г. 

«Детские забавы» Е.Д.Макшанцева «Просвещение», Москва, 

2002г. 

«Учите  детей петь!» Т.М.Орлова, С.И.Бекина «Просвещение», Москва, 

1988г. 

«Танцевальная мозаика» С.Л.Слуцкая «Линка-Пресс», Москва, 

2006г. 

Журнал «Музыкальный руководитель» Подписка на 2004 – 2017гг. 

Журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 

Подписка на 2012-2017гг. 

 



 

Примерный двигательный режим воспитанников 

 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

2. Музыкальные занятия 

2.1. Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевска 

Самарской области структурного подразделения – детский сад №28 «Ёлочка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непрерывная образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности. 



 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

Общие  требования  к  проведению  организованной образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непрерывной н образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам СанПиН,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ООД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непрерывной образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методиками  развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальной,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непрерывной образовательной деятельности.            
 

 



 

Формы организации детей в рамках непрерывной образовательной деятельности  

Формы 

Организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 
В период педагогической диагностики проводятся: ООД диагностического содержания, наблюдения за деятельностью детей;  индивидуальные 

занятия, логопедические, дефектологические и психологические  групповые и индивидуальные занятия диагностического характера. 

В дошкольном возрасте организованная образовательная  деятельность составляет  31 учебную неделю в течение, которых проводятся ООД на 

основе основных видов детской деятельности: коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 



 

С детьми дошкольного возраста в дни каникул и в летний период  ООД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, восприятие художественной литературы и фольклора, подвижные, режиссерские, сюжетно-ролевые игры, конструирование, 

наблюдение за живой и неживой природой, увеличивается продолжительность прогулок. 

Также в каникулярное время  с детьми проводится организованная досуговая деятельность:  двигательная деятельность,  художественно-

эстетическая деятельность (театральная деятельность, рисование, лепка, ручной труд, аппликация, конструирование), музыкальная деятельность, 

экспериментирование. 

С детьми раннего возраста в дни каникул и в летний период  ООД  проводится в соответствии с «Сеткой непрерывной образовательной 

деятельности ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевска Самарской области структурного подразделения – детский сад №28 «Ёлочка» на учебный год».  

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение 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;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Общие  требования  к  проведению  непрерывной образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непрерывной образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непрерывной образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  

обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непрерывной непосредственно образовательной деятельности.            



 

Организационной основой реализации перспективного плана является «Годовой круг  тем для планирования воспитательно – 

образовательной работы в ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск Самарской области  структурном подразделении – детский сад № 28 Ёлочка». 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В 

соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

3) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

4) оптимизации работы с группой детей». 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

   Формы, средства, методы и приемы реализации образовательной программы указаны в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования.  



 

 

 
План организованной образовательной деятельности / Образовательная область Художественно-эстетическое развитие /МУЗЫКА/ на 2022-2023 

учебный год 

 

 
Возраст

ная 

группа 

В неделю в 

содержании 

ООД 

В учебный год в содержании ООД  

(31 неделя по тематическому плану, 4 недели диагностических) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени, мин/час 

Ранний 

возраст 

(1-3) 

1   10 31 620/10,3 

2 младш 

группа ( 

3-4 

года) 

2 

 

 

30  621550/25,8 930/15,5 

средняя 

группа 

(4-5 лет 

-с ТНР 

-с ЗПР 

 

2 

 

1(1 в режиме 

дня) 

 

40 

 

20 

62 

 

31 

1240/20,7 

 

620/10,3 

Старша

я группа 

(5-6) 

-ТНР 

-с ЗПР 

2 

 

 

2 

50 

50 

 

50 

62 

 

62 

62 

1550/25,8 

 

1550/25,8 

1550/25,8 



 

2   

Подгото

вительн

ая 

группа(

6-7) 

- ТНР  

-с ЗПР 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

20 

 

 

60 

60 

62 

 

 

62 

62 

1860/31 

 

 

1860/31 

1860/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 22г.о.Чапаевск  

____________________________М.Ю.Уваровский 

Сетка организационной образовательной деятельности ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевска 

Самарской области структурного подразделения – детский сад №28 «Ёлочка» на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Кутюмкина З.С.
 

I мл. группа 

Киркина А.Г. 

I мл. группа 

 

ПН 1. ООД (восприятие смысла музыки) 

8.30 — 8.40 
 

2. ООД (экспериментирование с материалами и веществами) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

1. ООД (двигательная деятельность) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД-- (экспериментирование с материалами и веществами) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

ВТ 1. ООД (двигательная деятельность) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого) 
9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

1. ООД (восприятие смысла музыки) 

8.30 — 8.40 
 

2. ООД (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого) 
9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

СР 1. ООД (экспериментирование с материалами и веществами) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД (Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

1. ООД (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

ЧТ 
1. ООД (восприятие смысла музыки) 

8.30 — 8.40 
2. ООД (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

1. ООД (двигательная деятельность) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД (Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 

ПТ 1. ООД (двигательная деятельность) 

8.30 — 8.40 (1подгруппа) 
8.50 — 9.00 (2 подгруппа) 
2. ООД (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 

1. ООД (восприятие смысла музыки) 

8.30 — 8.40 
 

2. ООД (экспериментирование с материалами и веществами) 

9.10 — 9.20 (1 подгруппа) 
9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 



 

9.30 — 9.40 (2 подгруппа) 
Итого количество ООД 10 10 

 

 

 

Дни недели Горбунова М.Г. 

 II мл. группа 

Ефремова М.А. 

II мл. группа 

ПН ООД (изобразительная деятельность) 

9.00 – 9.15 
 

ООД (музыкальная деятельность) 

9.35 – 9.50 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 

9.30 – 9.45 
 

ООД (музыкальная деятельность) 

10.00-10.15 

ВТ ООД (двигательная деятельность) 

 (занятие по физическому развитию) 

9.00 – 9.15 
ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 

9.25 – 9.40 

 

ООД (двигательная деятельность) 

(занятие по физическому развитию)  

9.25 – 9.40 
ООД (коммуникативная деятельность) 

9.50 – 10.05 

СР ООД (коммуникативная деятельность)  
9.00 – 9.15 

 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 
9.25 – 9.40 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 
9.00 – 9.15 

 

ООД (двигательная деятельность) 
(занятие по физическому развитию)  

9.40 – 9.55 

ЧТ ООД (двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

9.00 – 9.15 

 
ООД (музыкальная деятельность) 

9.25 – 9.40 

 

ООД (музыкальная деятельность) 

9.00– 9.15 

 
ООД (конструирование/восприятие художественной 

 литературы и фольклора) 

9.25 – 9.40 

ПТ ООД (конструирование/восприятие художественной литературы и фольклора) 

9.00 – 9.15 
ООД (двигательная деятельность) 

(занятие по физическому развитию) 

9.25 – 9.40 
 

ООД (двигательная деятельность)  

(занятие по физическому развитию)  
9.00 – 9.15 

 

ООД (изобразительная деятельность) 
9.30 – 9.45 

 

Итого количество 

ООД 
10 10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дни недели Вартанянц Н.А. 

средняя группа  

 

Бибнева О.С. 

средняя группа 

ПН ООД (двигательная деятельность) (занятие по 
физическому развитию) 

9.00 – 9.20 

 
ООД (познавательно-исследовательская 

деятельность) (кроме детей с ТНР 3 
подгруппы) 

9.30 – 9.50 

 
 

9.30 – 9.50 

 
3логопед с детьми ТНР 3 подгруппы 

 
 

 

ООД (двигательная деятельность) (занятие по 
физическому развитию) 9.30 – 9.50 

 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 
(кроме детей с ТНР 2 подгруппы) 

 10.00 – 10.20 

 
 

 

10.00 – 10.20 3 логопед с ТНР 2 подгруппы 

ВТ ООД (музыкальная деятельность) (кроме 

детей с ЗПР  4 подгруппы) 
 

9.00 – 9.20 

 
ООД (изобразительная деятельность ) 9.30 – 

9.50 

 

9.00 – 9.20 
2 дефектолог с детьми ЗПР 4 

подгруппы 

 
 

ООД (музыкальная деятельность) 

 (кроме детей с ЗПР  5 подгруппы) 
9.30 – 9.50 

 

ООД (изобразительная деятельность) 10.00 – 10.20 

 

9.00 – 9.20 

2 дефектолог с детьми ЗПР 5 подгруппы 
 

СР ООД (познавательно-исследовательская 
деятельность) (кроме детей сТНР 

1подгруппы) 

9.00 – 9.20 
 

ООД (конструирование/восприятие 

художественной литературы и фольклора) 
(кроме детей с ТНР3 подгруппы, ЗПР 4 

подгруппы) 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 
3 логопед с детьми с ТНР 1 

подгруппы 

9.30 – 9.50 
 3 логопед с детьми с ТНР 3 

подгруппы 

9.40 – 10.00  
2 дефектолог с детьми ЗПР 4 

подгруппы 

ООД (конструирование/восприятие художественной 
литературы и фольклора) (кроме детей с ЗПР 5 

подгруппы) 

 
9.00 – 9.20 

 

ООД (двигательная деятельность) (занятие по 
физическому развитию) 11.30 – 11.50 

 

9.40 – 10.00  
2 дефектолог с детьми ЗПР 5 подгруппы 

ЧТ ООД (двигательная деятельность (занятие по 
физическому развитию) 

9.25 – 9.45 

 
ООД (коммуникативная деятельность) (кроме 

детей с ТНР 1 подгруппы) 

9.55 – 10.15 

 
 

 

9.55 – 10.15 3 логопед с детьми с 
ТНР 1 подгруппы 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 
(кроме детей с ТНР 2 подгруппы) 

9.00 – 9.20 

 
ООД (двигательная деятельность) (занятие по 

физическому развитию) (кроме детей с ЗПР 3 

подгруппы) 
10.00 – 10.20 

9.30 – 9.50 
3 логопед с детьми ТНР 2 подгруппы 

 

ПТ ООД (музыкальная деятельность)  

9.00 – 9.20 
ООД (двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) (кроме детей с ЗПР  4 

подгруппы) 
9.50 – 10.10 

10.00 - 10.20 

2 дефектолог с детьми ЗПР 4 
подгруппы 

 

ООД  (коммуникативная деятельность) (кроме детей с 

ЗПР  5 подгруппы) 
 9.00 – 9.20 

ООД (музыкальная деятельность) 

9.30 – 9.50 

10.00 - 10.20 

2 дефектолог с детьми ЗПР 5 подгруппы 
 

Итого количество ООД 10 10 

 



 

 

 

Дни недели Минеева Е.В. 

старшая группа 

Ширикова М.А. 

старшая группа 

ПН ООД (музыкальная деятельность ) (кроме детей с ЗПР 6 

подгруппы) 

9.00 – 9.25 
ООД (изобразительная деятельность) 

(кроме детей ЗПР 7 подгруппы) 

9.55 – 10.00 
 

ООД (хореография )  

15.30 – 15.55 

 

 

10.10-10.35 
2дефектолог с детьми ЗПР 6 

подгруппы 

 
10.20 – 10.45 

Педагог-психолог с детьми с 

ЗПР 7 подгруппы 

ООД (изобразительная деятельность) (кроме детей с ЗПР 

7 подгруппы) 

 
9.00 – 9.25 

 

ООД (музыкальная деятельность)  
11.30 – 11.55 

 

ООД  (хореография )  

16.05 – 16.30 

9.00 – 9.25 

1 дефектолог с детьми ЗПР 7 

подгруппы 
 

ВТ ООД (коммуникативная деятельность) (кроме детей с ЗПР 

6 подгруппы, ТНР 3 подгруппы) 

  9.00 – 9.25 
 

ООД (двигательная деятельность) (занятие по 

физическому развитию на прогулке)  
11.50 – 12.15 

ООД (конструирование)  
15.40 – 16.05 

  9.00 – 9.25 

1 логопед с детьми с ТНР 3 

подгруппы 
10.10-10.35 

2дефектолог с детьми ЗПР 6 

подгруппы 

 

ООД (изобразительная деятельность) 

9.00 – 9.25 

 
ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ЗПР 7 подгруппы, ТНР 2 подгруппы) 9.35 – 

10.00 
 

ООД (музыкальная деятельность)  
15.40 – 16.05 

 

 

9.35 – 10.00 
1 дефектолог с детьми ЗПР 7 

подгруппы 

1 логопед с детьми ТНР 2 
подгруппы 

 

СР ООД  (познавательно-исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ТНР 3,4 подгруппы) 

9.00 – 9.25 
 

ООД (двигательная деятельность)(занятие по 

физическому развитию)  
10.00 – 10.25 

 

ООД (коммуникативная деятельность/восприятие 
художественной литературы и фольклора) 

15.40 – 16.05 

9.00 – 9.25 

1логопед с детьми с ТНР 4 

подгруппы 
9.25 -9.50 

1 логопед с детьми ТНР 

3подгруппы 
 

 

ООД (двигательная деятельность)(занятие по 

физическому развитию)  

9.00 – 9.25 
 

 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 
(кроме детей с ЗПР 7 подгруппы, ТНР 1 подгруппы)  

9.35 – 10.00 

 
ООД (коммуникативная деятельность/восприятие 

художественной литературы и фольклора) 15.40 – 16.05 

 

 

 

 

9.35 – 10.00 

1 дефектолог с детьми ЗПР 7 
подгруппы 

 

10.00 – 10.25  
1 логопед с детьми ТНР 1 

подгруппы 

 

ЧТ ООД (познавательно-исследовательская деятельность)  

(кроме детей с ЗПР 6 подгруппы, ТНР 3,4 подгруппы) 

 9.00 -9.25 
 

ООД (изобразительная деятельность) 

 9.35 – 10.00 
 

ООД (музыкальная деятельность) 

 15.40 – 16.05 

9.00 -9.25 

2 дефектолог с детьми ЗПР 6 

подгруппы 
1 логопед с детьми с ТНР 3 

подгруппы 

10.25 – 10.50 
1 логопед с детьми ТНР 4 

подгруппы 

ООД (изобразительная деятельность) (кроме детей с с 

психологом  8 подгруппы) 

9.00 – 9.25 
 

ООД (коммуникативная деятельность) (кроме детей с  

ТНР 1,2 подгрупп)9.35 – 10.00 
 

ООД   (двигательная деятельность) (занятие по 

физическому развитию) 
 15.40 – 16.05 

9.00 – 9.25 

Педагог – психолог с детьми с ЗПР 

8 подгруппы 

 

 

9.35 – 10.00 
1логопед с детьми ТНР 1 

подгруппы 

10.05-10.30 
1логопед с детьми ТНР 2 

подгруппы 

 

ПТ ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ТНР 4 подгруппы) 

9.35 – 10.00 

1 логопед с детьми с ТНР 4 

ООД (познавательно-исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ЗПР 7подгруппы, ТНР 1,2 подгрупп)  

9.00 – 9.25 

1 логопед с детьми с ТНР 1 



 

9.00 – 9.25 

ООД (изобразительная деятельность) (кроме детей с с ЗПР 

6 подгруппы) 

10.15 – 10.40 

ООД (двигательная деятельность) (занятие по 

физическому развитию) 
15.40 – 16.05 

 

подгруппы  

10.15 – 10.40 

2дефектолог с детьми ЗПР 6 

подгруппы 

 

9.00 -9.25 

ООД (двигательная деятельность) (занятие по 

физическому развитию на прогулке)  

11.50 – 12.15 

ООД (конструирование)  

15.40 – 16.05 

подгруппы 

1дефектолог с детьми ЗПР 7 

подгруппы 

9.25-9.50 

 

1 логопед с детьми с ТНР 2 
подгруппы 

 

Итого количество ООД 15 15 

 

Дни 

недели 

Морозова И.А. 

подготовительная к школе группа 

Хоруженко С.Н. 

подготовительная к школе группа 

Тимошкина Е.В. 

подготовительная к школе группа 

ПН ООД (познавательно-
исследовательская 

деятельность) (кроме 

детей с ЗПР 3 подгруппы, 
ТНР 4 подгруппы) 

9.00 -9.30 

 
ООД  (изобразительная 

деятельность)  

10.30 – 11.00 
 

ООД (двигательная 

деятельность на прогулке) 
(занятие по физическому 

развитию)  

11.50 – 12.20 

9.00 – 9.30 
2 логопед с детьми с 

ТНР 4 подгруппы 

9.40 – 10.10 
2 дефектолог с детьми 

с ЗПР 3 подгруппы 

 

ООД (познавательно-
исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ЗПР 1 подгруппы) 

 
9.00 -9.30 

 

ООД (познавательно-
исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ТНР 1 подгруппы) 

9.40 – 10.10 
 

ООД (музыкальная деятельность) 

(кроме детей с ТНР 2 подгруппы) 
 

10.25 -10.55 

9.00 – 9.30 
2 дефектолог с детьми с ЗПР 

1 подгруппы 

9.40 – 10.10 
 2 логопед с детьми с ТНР 1 

подгруппы 

10.25 – 10.55 
2 логопед с детьми с ТНР 2 

подгруппа 

 

ООД (коммуникативная 
деятельность) (кроме детей 

(Обучение элементам грамоты) с 

ЗПР 2 подгруппы)  
9.00 -9.30 

 

ООД  (изобразительная 
деятельность) (кроме детей  с ЗПР 5 

подгруппы психолога) 

10.00 – 10.30 
 

ООД (двигательная деятельность) 

(занятие по физическому развитию) 
10.40 – 11.10 

 
9.00 – 9.30 

2 дефектолог с детьми с ЗПР 2 

подгруппы 
9.40 – 10.10 

Педагог – психолог с детьми с ЗПР 

5подгруппы 
 

 

ВТ ООД (познавательно-

исследовательская 

деятельность) 
 (кроме детей с ЗПР 3 

подгруппы) 

 9.00 -9.30 
 

ООД (музыкальная 

деятельность)  
10.00 -10.30 

 

ООД   (конструирование)  
10. 40-11.10 

 

9.20 – 9.50 

2 дефектолог с детьми 

с ЗПР 3 подгруппы 
 

ООД (коммуникативная 

деятельность)  

(Обучение элементам грамоты) 
(кроме детей с ТНР 1 подгруппы) 

9.00 -9.30 

ООД (двигательная деятельность) 
(занятие по физическому развитию) 

9.50 – 10.20 

 
ООД (изобразительная 

деятельность) (кроме детей с  ЗПР 1 

подгруппы, ТНР 2 подгруппы) 
10.30 -11.00 

  

 

9.00 – 9.30 

2 логопед с детьми с ТНР 1 

подгруппа 
10.40 – 11.10 

2 логопед с детьми с ТНР 2 

подгруппа 
2 дефектолог с детьми с ЗПР 

1 подгруппы 

ООД (познавательно-

исследовательская 

деятельность)(кроме детей с ЗПР 6 
подгруппы психолога) 9.00 – 9.30 

 

ООД (коммуникативная 
деятельность) (кроме детей с ТНР 3 

подгруппы) 

 9.40 – 10.10 
 

ООД (музыкальная деятельность)  

(кроме детей с ЗПР 2 подгруппы) 
10. 40-11.10 

 

 
 

9.00 – 9.30 

Педагог – психолог с детьми с ЗПР 

6 подгруппы 
 

9.40 – 10.10 

2 логопед с детьми с ТНР 3 
подгруппа 

10.40 – 11.10 

2 дефектолог с детьми с ЗПР 2 
подгруппы 

 



 

СР ООД   (двигательная 

деятельность) (занятие по 

физическому развитию) 

(кроме детей с ЗПР 3 

подгруппы) 

9.00 – 9.30 
ООД (коммуникативная 

деятельность)  

9.40 – 10.10 
ООД (изобразительная 

деятельность) (кроме 

детей с ТНР 4 подгруппы) 
10.20 -10.50  

 

9.00 – 9.30 

2 дефектолог с детьми 

с ЗПР 3 подгруппы 

10.40 – 11.10 

2 логопед с детьми с 

ТНР 4 подгруппы 
 

ООД  (изобразительная 

деятельность) (кроме детей с 3 

подгруппы психолога) 

9.00 – 9.30 

 

ООД (коммуникативная 
деятельность) (кроме детей с ЗПР 1 

подгруппы, ТНР 1,2 подгрупп) 

9.40 – 10.10 
 

ООД (двигательная деятельность на 

прогулке) (занятие по физическому 
развитию) 11.50 – 12.20 

 

 

9.00 – 9.30 

Педагог – психолог с детьми 

с  3 подгруппы  

9.40 – 10.10 

2логопед с детьми с ТНР 1 

подгруппа 
10.00 – 10.30 

2 дефектолог с детьми с ЗПР 

1 подгруппы  
10.10 – 10.40 

2 логопед с детьми с ТНР 2 

подгруппа 
 

ООД (познавательно-

исследовательская деятельность)  

(кроме детей с ТНР 3 подгруппы) 

9.00 – 9.30 

 

ООД (изобразительная 
деятельность) (кроме детей с ЗПР 2 

подгруппы) 

 9.50 – 10.20 
 

ООД   (двигательная деятельность) 

(занятие по физическому развитию)  
10.40 -11.10 

9.00 – 9.30 

2 логопед с детьми с ТНР 3 

подгруппа 

 

10.00 – 10.30 

2 дефектолог с детьми с 

ЗПР 2 подгруппы 

ЧТ ООД (познавательно-

исследовательская 

деятельность) (кроме 
детей с психологом 1 

подгруппы) 

9.00 – 9.30 
ООД (изобразительная 

деятельность) (кроме 

детей с  ЗПР 3 подгруппы) 
10.00-10.30  

  

ООД   (двигательная 
деятельность) (занятие по 

физическому развитию) 

(кроме детей с ТНР 4 
подгруппы) 

10.40 -11.10 

9.40 – 10.10  

Педагог – психолог с 

детьми 1 подгруппы 
10.20-10.50 

2 дефектолог с детьми 

с ЗПР 3 подгруппы 
 

 

10.50 – 11.20 
2 логопед с детьми с 

ТНР 4 подгруппа 

 

ООД   (конструирование)  

9.00 – 9.30 

 
ООД (познавательно-

исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ЗПР 1 подгруппы, 
ТНР 2 подгруппы) 

9.40 – 10.10 

 
ООД (музыкальная деятельность) 

 (кроме детей с ТНР 1 подгруппы) 

10.20 – 10.50 

 

9.40 – 10.10 

2 логопед с детьми с ТНР 2 

подгруппа 
2 дефектолог с детьми с ЗПР 

1 подгруппы 

10.20 – 10.50 
2 логопед с детьми с ТНР 1 

подгруппа 

 

ООД (познавательно-

исследовательская деятельность) 

(кроме детей с ТНР 3 подгруппы) 
9.00 – 9.30 

 

ООД (хореография) (кроме детей с 
ЗПР 2 подгруппы) 

9.40 – 10.10 

 
ООД (двигательная деятельность на 

прогулке) (занятие по физическому 

развитию)  
11.50 – 12.20  

9.00 – 9.30 

2 логопед с детьми с ТНР 3 

подгруппа 
9.40 – 10.10 

2 дефектолог с детьми с ЗПР 2 

подгруппы 
 

ПТ ООД (хореография)  

 (кроме детей с 
психологом 2 подгруппы) 

9.00 – 9.30 

ООД (коммуникативная 
деятельность)  

(Обучение элементам 
грамоты) (кроме детей с 

ТНР 4 подгруппы) 

9.40 -10.10 
ООД (музыкальная 

деятельность) 

  

10.00 – 10.30 

 

9.00 – 9.30 

Педагог – психолог с 
детьми 2 подгруппы 

 

9.40 – 10.10 
2 логопед с детьми с 

ТНР 4 подгруппа 
 

ООД (изобразительная 

деятельность)  
9.00 – 9.30 

 

ООД (хореография) (кроме детей с 
4 подгруппы психолога) 

9.40 – 10.10 
 

ООД (двигательная деятельность) 

(занятие по физическому развитию)     
10.20 – 10.50 

 

9.40 – 10.10 
Педагог – психолог с детьми 

4 подгруппы 

 
 

ООД (конструирование) 

9.00 -9.30 
 

ООД (изобразительная 

деятельность) 
 9.45 – 10.15 

 
ООД (музыкальная деятельность) 

 (кроме детей с ТНР 3 подгруппы) 

10.40 – 11.10 
 

10.40 – 11.10 

2 логопед с детьми с ТНР 3 
подгруппа 

 

Итого 

количество 
ООД 

15  15  15  

ООД – организованная образовательная деятельность 

ООД (изобразительная деятельность) – проводит педагог по изо 

ООД (двигательная деятельность) – проводит инструктор по физической культуре 

ООД (музыкальная деятельность) – проводит музыкальный руководитель 

ООД (коммуникативная деятельность)(Обучение элементам грамоты) – проводит 

учитель-логопед 

1 учитель-дефектолог – (1 Д) Савичева Н.В. 

2 учитель – дефектолог – (2Д) Видюшкина Л.Б  



 

1 учитель-логопед  - (1Л)  Завидова Е.И.  

2 учитель – логопед – (2Л) Касьянова Е.Н.  

3 учитель-логопед – (3Л) Попова Е.В. 

Педагог –психолог - (1П) Чернова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Название Форма Краткое описание 

«День знаний» праздник Воспитанники подготовительных к школе групп 

посещают торжественную линейку в школе 

микрорайона.  Организуются интерактивные 

площадки по интересам детей. 

«День дошкольного 

работника» 

Тематические 

экскурсии 

Праздничный 

концерт 

Воспитанники в творческой форме поздравляют 

сотрудников ДОО с профессиональным 

праздником. 

«Осенины на Руси» праздник Отмечаются сезонные изменения в природе, 

важность роли человека в уборке урожая. 

«Новый год» праздник Украшение новогодней елки; создание 

эмоционально окрашенной обстановки, 

сюрпризов. 

«Рождественский 

огонек» 

Фольклорное 

развлечение 

Дети приобщаются к народным традициям, 

знакомятся с лучшими образцами русского 

фольклора. 

«День защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Воспитанники в игровой форме соревнуются в 

ловкости, быстроте, смекалке; поздравляют пап и 

дедушек, выражая уважение к солдатскому 

долгу. 

«Мамин день» Концерт 

Праздник 

Создание благоприятной обстановки для 

совместного времяпрепровождения. Привлечение 

родителей к участию в концерте 

«Масленица- 

кривошейка» 

Фольклорное 

развлечение 

Привлечение дошкольников к народной 

праздничной культуре 

«День юмора и 

смеха» 

Зрелище. 

Забавы 

Фокусы, шарады, сюрпризные моменты для 

создания веселой атмосферы между 

сверстниками. 

«День победы» Музыкально- 

литературная 

композиция 

Возложение цветов к Вечному огню. Чтение 

стихов о войне, слушание музыки и песен 

военных лет. 

«До свидания, 

детский сад!» 

Праздник Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. Поздравление 

воспитанников младших групп. 

«День защиты 

 детей» 

праздник Предоставление право выбора занятий по 

интересу на интерактивных площадках 

 

 



 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Одним из важных условий эффективной воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной образовательной организации является правильная организация предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОО соответствует 

требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, прописанным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Принципы организации РППС: 

Принцип насыщенности: реализуется через подбор игр, игрушек, книг и материалов для 

детской деятельности в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

воспитанников, познавательной тематикой, ведущим видом детской деятельности на том 

или ином этапе дошкольного детства; для поддержки инициативы, творчества в группах 

имеется портфолио воспитанника, в холлах и группах организуются выставки детского 

творчества, разнообразные альбомы. 

В младших группах для организации музыкально-театрализованной деятельности 

имеются детские музыкальные инструменты: дудочки, свистульки, барабаны, деревянные 

ложки, металлофоны. Имеются записи детских песен, сказок в исполнении 

профессиональных артистов, музыкальные произведения, знакомящие детей с 

музыкальной классикой.  

Принцип трансформируемости: Предметно-пространственная среда групп 

представляет собой три «зоны»: 

 зона спокойных игры; 

 учебная зона; 

 зона двигательной активности. 

Комфортная планировка «зон», дает возможность детям играть небольшими 

группами, общаться «по душам»  с педагогом, уединяться.  

В оформлении учебно-игрового пространства группы успешно используется 

нетрадиционная компоновка столов, которая позволяет проводить образовательную 

деятельность в режиме ”динамических поз”,  а также игр-занятий, сидя на полу, ковре, в 

уголке конструктивных игр и т. д.  

Для разделения пространства используются следующие маркеры: детская 

мебель (стульчики), мягкий игровой модуль, спортивный инвентарь, ковровые 

дорожки, ширмы, подиумы, маркеры игрового пространства. 

Принцип полифункциональности: 

В основном для реализации данного принципа используется строительный материал, в 

старших группах природный материал, шарики, палочки. Материал позволяет решать 

задачи социально - коммуникативного развития, физического развития, познавательного 

развития, развития игровой деятельности. 

Принцип вариативности: в группах имеется (без жесткого закрепления) пространство 

для настольно - печатных, сюжетно – ролевых, режиссерских игр, конструирования, 

чтения, занятием художественным творчеством. В свободном доступе имеются 

разнообразные игры, игрушки, материалы для творчества, альбомы, книги, репродукции 

картин. Изменения вносятся в зависимости от темы, праздника, события, интереса 

воспитанников. 

В некоторых группах ярко представлена индивидуальная тема педагога. 

Принцип доступности : вся детская мебель подобрана по росту воспитанников; 

игрушки, пособия, материалы для творчества находятся в доступном для воспитанников 

месте. 

Игрушки подобраны по возрастным особенностям воспитанников. 

Принцип безопасности: при построении РППС учитывается как один из 



 

ведущих принципов. Реализуется через недопущения в использовании 

сломанных игрушек, изделий из материалов представляющих потенциальную 

опасность для воспитанников; обработка игровых пособий происходит 

своевременно; предметы представляющие угрозу для воспитанников изымаются 

своевременно. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям воспитанников. 

Педагоги ДОО в соответствии с целями, задачами  ДОО, строит свою работу по 

обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников на основе законодательных 

и инструктивно-директивных документов по направлениям:  

 охрана жизни и здоровья детей; 

 противопожарная и техногенная безопасность; 

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в СП  является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников в процессе  образовательной деятельности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние групп  соответствует требованиям норм 

и правил, предъявляемым «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН).  

     Помещения групповых блоков , предназначенные для проведения воспитательно-

образовательного процесса, оборудованы с учётом гигиенических и педагогических 

требований, соответствуют возрасту детей. 

    Мебель подобрана с учётом антропометрических показателей и промаркирована в 

соответствии с группой мебели.    

     Температурный режим в помещениях, предназначенных для пребывания детей, 

обеспечивается дифференцированно, в соответствии с  назначением помещения. Для 

контроля температуры воздуха в основных  помещениях пребывания детей имеются 

бытовые термометры, прикреплённые в местах, недоступных для детей на высоте 1,7 

метра. 

     Для достижения оптимального температурного режима и обеспечения доступа 

свежего воздуха  все помещения группы регулярно, в соответствии с графиком 

проветриваются в отсутствие детей. Для этого используется сквозное и одностороннее 

проветривание помещения. В тёплое время года  дневной сон организуется при открытых 

форточках. 

  Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Установленные приёмы пищи  строго соблюдаются в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует требованиям  СанПиН. 

  Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции  образовательных 

областей и тематического планирования. 

    Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного  

и эстетического  цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на 

непосредственно образовательную деятельность.  

 Выполнение требований по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников предполагает тесное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса.  Воспитателями в рамках должностных обязанностей осуществляется работа в 

этом направлении с детьми, коллегами, родителями воспитанников.  



 

Работа с детьми включает в себя формирование представлений об опасных и 

вредных для человека и мира природы факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных нестандартных ситуациях. Работа  ведется 

как в рамках образовательной деятельности, так и в реализации режимных моментов. В 

СП оформлен «Уголок безопасности», проводятся беседы с детьми, разыгрываются 

различные сюжетные игры.  

Работа с коллегами предполагает изучение нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций и исполнение данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в 

виде консультаций, инструктажей, проектной деятельности в соответствии с реализацией 

раздела программы по ОБЖ. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

Подход воспитателей к формированию предметно-пространственной среды группы:  

 целенаправленная организация с учетом потребностей ребенка; 

 соответствие принципам: активности, стабильности и динамичности, 

самостоятельности, гибкости зонирования, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка, сочетание привычных и 

неординарных элементов в оформлении группы;  

 соответствие требованиям и закономерностям развития ребенка, его игровой 

деятельности, педагогическим задачам воспитания и обучения дошкольников; 

 отражение содержания образовательных областей; 

 соответствие когнитивной сфере ребенка. 

Среда групп  дает ребенку возможность действовать, интересно проживать каждый 

день детства, учиться общению и познанию нового. Она достаточно разнообразна и 

насыщена полифункциональными предметами и объектами, что позволяет осваивать 

способы познания мира, побуждает к исследовательской деятельности. Она предоставляет 

ребенку значительную свободу и самостоятельность. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

 Педагоги создают условия, необходимые для  социальной ситуации развития детей, 

такие как, обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности др. 

 Взрослые в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество.  
 

 

 



 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

1 – 3 года 

Образовательная 

область 

Перечень литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова Карапуз-дидактика 2007г 

Савенкова Л.Г., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института художественного образования РАО; 

Данилина Т.А., кандидат педагогических наук, директор ГОУ Детский сад «Центр 

развития ребёнка» №183 г.Москва;Пинчукова Н.М, воспитатель высшей категории 

ГОУ Детский сад №1951 ЦАО г.МоскваСтр. 143 

Г.И.Винникова Творческий центр «Сфера» 2010г 

Е.А.Янушко  « Лепка с детьми раннего возраста» 

Мозайка- синтез -2006г. 

Е.В.Полозова  «Продуктивная деятельность раннего возраста» Воронеж 2007г. 

«Малышок» -методическое пособие  по организации работы групп 

кратковременного пребывания «Вместе с мамой»АНО ДО планета «ЛАДА» 2012г. 

Е.А.Янушко  « Аппликация  с детьми раннего возраста» 

Мозайка- синтез -2006г. 

«Продуктивная деятельность раннего возраста» Воронеж 2007г. 

Е.А.Янушко  « Конструирование  с детьми раннего возраста» 

Мозайка- синтез -2006г. 

3-4 года 

Образовательная 

область 

Перечень литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа     автор Лыкова 

И.А. Издательство «Карапуз-дидактика», Творческий центр Сфера,Москва 2007 

- Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

ТЦ Сфера, 2017. -240с 

- В.А.Петрова «Музыка – малышам» Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2001. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (младшая  группа) 

Изд.: «Композитор» (Санкт – Петербург), 2000 

- Дыбина О.В.Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками/ Доронова 

Т.Н., Якобсон С.Н.-М.: Просвещение, 1992г 

Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей.Москва 2 Просвещение» 1987г 

124 стр. 

М.А. Гусакова Аппликация Москва « Просвещение» 1977г. стр.127 

Лыкова и. А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа: познание: 

творчество: связь с игрой, развивающая среда. 

И.Д.» Цветной мир», 2015г.-144с. (учебно-методическое пособие) 

Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. Москва 2 Просвещение» 1987г 

124 стр. 

 

4 – 5 лет 

Образовательная Перечень литературы 



 

область 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации». Творческий центр 

Сфера 2007г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». ТЦ 

«Сфера» 2012г. 

5-6 лет 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразитпельная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: 

«Карапуз – Дидактика», 2007. – 144с. 

«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет. И.А. Лыкова 

Программа «Гармония». Авторский коллектив: К.В.Тарасова, Т. В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа) 

Изд.: «Композитор» (Санкт – Петербург), 2000 

Т.Доронова Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. 

Методическая программа. Москва, Обруч, 2014 

О.Н.Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. 

Издательство «Учитель», Волгоград,2013 

Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство: планирование, конспекты. Старшая группа/авт.-

сост.Н.Н.Леонова.-Волгоград: Учитель,2014.-298с. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной  деятельности дошкольников.-М., Издательский дом «Карапуз»-

Творческий центр «Сфера», 2010.-144 с. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.,2001.  

Бриске И. Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005.  

Ваганова А. Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980.  

Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. – М.: Изд-во МГУ, 1976. 

Гальперин С.Н, Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с 

основами  

Данилова Н.И. Эмоциональные состояния: Механизмы и диагностика. – М., 

1985. 

Захаров В. М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986. 

Константинова А. И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993.  

Константинова Л. Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994.  

Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях 

стретчингом. – СПб: Искусство, 1993.  

Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М., 1984. 

Пидкасистый П.И. Педагогика – М., 1998. 

Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003.  

Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006.  

Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. 

СПб.ГУП, 1996. 

Уральая В. И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. СПб., 2003. 

Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998. 

6-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 240с. (программа развития) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. – М.: 

«Карапуз – Дидактика», 2007. – 144с. 

«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет. И.А. Лыкова 

Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших 



 

дошкольников.Тюфанова И. В.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2004 

Программа «Гармония». Авторский коллектив: К.В.Тарасова, Т. В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (подготовительная группа) 

Изд.: «Композитор» (Санкт – Петербург), 2000 

Т.Доронова Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. 

Методическая программа. Москва, Обруч, 2014 

Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.,2001.  

Бриске И. Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005.  

Ваганова А. Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980.  

Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. – М.: Изд-во МГУ, 1976. 

Гальперин С.Н, Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с 

основами  

Данилова Н.И. Эмоциональные состояния: Механизмы и диагностика. – М., 1985. 

Захаров В. М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986. 

Константинова А. И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993.  

Константинова Л. Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994.  

Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. 

– СПб: Искусство, 1993.  

Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М., 1984. 

Пидкасистый П.И. Педагогика – М., 1998. 

Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003.  

Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006.  

Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. 

СПб.ГУП, 1996. 

Уральая В. И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. СПб., 2003. 

Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел программы 

1.1. Возрастные  и иные категории детей, на которых 

ориентирована ООП. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 22 городского округа Чапаевск 

Самарской области структурного подразделения – детский сад № 28 «Ёлочка» 

предназначена для детей от 1,5 до 7 лет. 

В СП функционируют: 

2 группы для детей 1,5 – 3 лет общеразвивающей направленности 

2 группы для детей 3 - 4 лет общеразвивающей направленности 

3 группы для детей 4 - 5 лет комбинированной направленности (ОНР, ЗПР) 

2  группы для детей 5 - 6 лет комбинированной направленности (ОНР, ЗПР) 

3  группы для детей 6 - 7 лет комбинированной направленности (ОНР, ЗПР) 

Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержание дошкольного образования реализуется на основе пяти 

образовательных областей 

наименование 

образовательной 

области 

Содержание 

художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 

1.2.Используемые Примерные программы 

ООП – ОП ДО составлена с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и программы «Детство: вариативная образовательная 

программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

 

Программа «Гармония». Авторский коллектив: К.В.Тарасова, Т. В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Взаимодействия СП с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• социально- коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

• речевое развитие 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми программы на основе 



 

следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации программы важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все направления развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей  по 

телефону или  электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Художественно - эстетическое развитие 

2. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

4. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

5. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 



 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

 

В программе отсутствуют ссылки на дополнительные образовательные программы. 

 

В программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 
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