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Введение 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разрабатывалась и утверждалась муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска 

«Средняя школа № 10 имени Героя Советского Союза» (далее – МБОУ СШ 

№ 10) самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования от 

17 октября 2013г. №1155 и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы учреждение определило продолжительность 

пребывания детей в детском саду, режим работы детского сада в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В целях эффективности реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 
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3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013г., регистрационный №28564). 

 

Структура Программы 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы приблизительно 80% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

приблизительно 20%. Программа разработана с учётом работы учреждения 

по комплексной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа ориентирована на 

детей от 3 до 7 лет. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБОУ СШ № 10. Иные работники 

учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 
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деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный 

№18638), с изменениями внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011г. №448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011г., регистрационный №21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

дошкольных группах МБОУ СШ № 10. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Программа предусматривает создание в дошкольных группах МБОУ 

СШ № 10 образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольных группах МБОУ СШ № 10, отдельно взятой группы, а также 

территории, прилегающей к дошкольным группам МБОУ СШ № 10 или 
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находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональна, вариативна, доступна 

и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в дошкольных группах МБОУ СШ № 10 или в отдельно взятой 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает:  

 наличие в дошкольных группах МБОУ СШ № 10 или в группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определило средства обучения, 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа призвана обеспечить следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

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

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При реализации Программы проводится 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: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист 

(психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в дошкольных группах МБОУ СШ № 10, сведения о 

квалификации кадров, сведения о родителях воспитанников 

 

Сведения о воспитанниках на 01.09.2020г. 

Списочный состав - 62 ребенка. 
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Мальчиков -35, девочек-27 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет – 8 

                             с 3 до 4 лет -14 

                             с 4 до 5 лет -10 

                             с 5 до 6 лет -17 

                             с 6 до 7 лет -13 

При МБОУ СШ №10 функционируют 2 разновозрастные группы, из них: 

группа №1  «Звездочки» – для детей дошкольного возраста (с 2 до 4 лет), 

группа №2 «Солнышко» - для детей дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 

Наполняемость групп: 

младшая «Звездочки» -27 детей, 

старшая - подготовительная «Солнышко» - 35 детей. 

 

Педагогические кадры 

Педагогический коллектив дошкольных групп состоит из 5 педагогов. Из них 

4 воспитателя, музыкальный руководитель. 

Ежегодно педагоги повышают свой уровень педагогического мастерства 

через прохождение курсов повышения квалификации, изучение опыта 

творческих педагогов, самоанализ профессиональной деятельности, 

посещение семинаров-практикумов, аттестацию педагогических кадров. 

 

Возрастные характеристики педагогов:  

от 30 до 40 -2 педагога,  

от 40 до 50 -2 педагога,  

от 50 до 60 – 1 педагог. 

 

Данные по стажу педагогической работы:  

до 5 лет -1 педагог, 

10-15 лет -2 педагога, 

более 15 -2 педагога. 

 

Информация о семьях воспитанников. 

Дошкольные группы посещают дети из 62 семей, из них: 

полных семей – 44,  

неполных семей – 7 семей, 

многодетных - 11 семей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно - образовательного процесса (содержание, формы) в 

дошкольных группах МБОУ СШ № 10. 

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп МБОУ 

СШ № 10 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы 

дошкольных групп МБОУ СШ № 10 предполагает наличие трех основных 

разделов: 

Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Организационный – описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды. 

 

Цели и задачи деятельности дошкольных групп по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Цели и задачи деятельности дошкольных групп МБОУ СШ № 10 по 

реализации основной общеобразовательной программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. В соответствии с Концепцией 

дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 
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В дошкольных группах при участии педагогов, медицинской сестры, 

инструктора  по ФИЗО, музыкального руководителя обеспечивается 

укрепление физического и психического развития детей, формирование у 

детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, к культуре на основе исторических особенностей родного города с 

учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями Программы воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  

коллектив дошкольных групп считает главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Пребывание детей в дошкольных группах должно способствовать тому, 

чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось 

умение решать конфликты, находить гуманистические способы достижения 

цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности 

является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть 

созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта  своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего 

свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной 

картиной мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, так 

как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает 

реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. Именно эта работа 

легла в основу части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив дошкольных 

групп решает следующие задачи: 

 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы 

требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с у четом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития, максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности  воспитательно-образовательного процесса; 
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 создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

 использование традиционных и инновационных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, 

развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на 

интеллектуальное развитие; 

 единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

 соблюдение преемственности в работе дошкольных групп и школы; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 



15 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
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ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
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сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 
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должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
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– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
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Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 
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исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 



42 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
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жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 
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Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

 

 

Сложившиеся традиции дошкольного учреждения 

 

Праздники: 

- Осенний бал, 

- Новогодний утренник, 

- 8 Марта, 

- Выпускной бал. 

 

Спортивные развлечения для детей: 

- эстафеты «Веселые старты», 

- День защитника Отечества, 

 

Музыкальные развлечения: 

- День знаний, 

- Масленица. 

 

Концерты: 

- посвященный Дню мамы (ноябрь), 

- посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне (9 мая). 

 

Инновационные формы работы с детьми и родителями (только с детьми / 

совместно с родителями): 

- открытые занятия / развлечения, 

- «Волшебная тропа», 

- Шашечный Турнир. 
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Конкурсы для детей: 

- Конкурс юных талантов. 

 

Выставки: 

- игрушек-гигантов, 

- моделей самолетов, 

- рисунков, посвященная Дню Победы. 

 

Конкурсы для педагогов и родителей: 

- Лучшее новогоднее оформление группы, 

- Лучший проект участка в летний оздоровительный период, 

- Лучшее оформление участка в летний оздоровительный период. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
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сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

Описание психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены 

следующие психолого- педагогические условия:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326);  

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа 

предполагает:  

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;  

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.).  

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников.  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно эстетического развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

оценку индивидуального развития детей.  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для: 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе ихдополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 

Для коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, осваивающими 

Программу в группах общеразвивающей направленности, создаются условия 

в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей. При создании 

условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

ДОУ предоставляет информацию о Программе и ее реализации семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность. 
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Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами;  

создание условий для принятия ребёнком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, 

выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу; 

обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов;  

включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей 

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на 

ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную 

социализацию ребенка. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

 

Определение содержания компонентов РППС для дошкольной 

организации базируется на деятельностном подходе. Преемственность этапов 

развития деятельности должна быть обеспечена в образовательной 

программе с учетом специфики воспитательно-образовательных задач для 

каждой возрастной группы дошкольной организации.  

Требования к общеобразовательной программе, условиям ее реализации 

и результатам обозначены во ФГОС ДОО. Одним из условий реализации 

общеобразовательной программы в организации выступает формирование 

развивающей предметно-пространственной среды и выполнение ее 

следующих функций:  

 реализация различных образовательных программ с учетом 

применения инклюзивного образования, а также национально-

культурных, климатических и других условий;  

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения.  

Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС должна 

отражать полный процесс образовательной деятельности ДО с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

характеристик, необходимых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, 
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и организации РППС, в частности. Полноценное функционирование РППС 

позволит создать целостную системообразующую развивающую среду ДОО 

с учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. Данный принцип 

предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в лице 

педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в 

домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, 

организованные в рамках общеобразовательной программы (обмен опытом 

семейного воспитания, проектная деятельность, участие в различных 

конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.). Стоит отметить, что данный аспект 

немаловажен, поскольку РППС, организованные в ДОО и в условиях семьи 

должны иметь единые принципы для обеспечения комфортного пребывания 

и развития ребенка. Организация РППС должным образом позволит 

содействовать реализации индивидуального образовательного маршрута 

каждого воспитанника ДОО.  

Предметное содержание  

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими 

игровыми материалами необходимо помнить о том, что все предметы 

должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС 

должны быть включены также предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные 

функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все 

игрушки, оборудование и другие материалы должны быть разнообразны и 

связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения 

доступности среды.  

Требования к предметному содержанию можно разделить на две 

группы: общие и специальные. Критерии первой группы указывают на такие 

качества, которые должны категорически у них отсутствовать, т.к. они 

оказывают негативное влияние на психическое и физическое здоровье 

ребенка.  

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не 

должны:  

 провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам 

игры, в роли которых могут выступать играющие партнеры 

(сверстники, взрослые);  

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

 вызывать у ребенка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за рамки его возрастной компетенции;  
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 провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное 

отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам других 

людей.  

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на 

обеспечение гармоничного развития ребенка:  

 полифункциональность - это качество должно давать возможность 

ребенку гибко использовать элементы РППС в соответствии со своим 

замыслом, сюжетом игры, в разных функциях;  

 применение элементов РППС в совместной деятельности - наличие 

этого качества говорит о том, что все игровые средства могут быть 

использованы в коллективных играх (в том числе и с участием 

взрослого), а также при инициировании совместных действий;  

 дидактическая ценность - это качество указывает на то, что игровые 

средства РППС могут использоваться как средство обучения ребенка;  

 эстетическая ценность - наличие такого качества подтверждает, что 

игровые средства РППС могут являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусств.  

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все 

элементы РППС должны иметь все необходимые сертификационные 

документы: Сертификат соответствия и Гигиенический сертификат. Именно 

эти документы свидетельствуют об их безопасности для физического 

здоровья детей.  

Что касается специальных требований, то их перечни элементов РППС 

должны найти свое отражение в структуре и содержании образовательных 

программ ДОО (в том числе для ДОО, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам 

элементов РППС. Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому 

развивающему потенциалу, игровые средства могут быть использованы для 

детей с различным уровнем развития.  

Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе 

оценки их «развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше этот 

потенциал, тем выше развивающие возможности. Степень этого потенциала 

можно оценить следующим образом.  

Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы 

перед ребенком с использованием элементов РППС таких заданий, чем 

больше число ступеней сложности, которые могут быть сформированы на 

основе образовательных заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее 

их «высота», тем выше развивающий потенциал элементов РППС.  

Смысл двух последних степеней можно понимать следующим образом: 

на основе некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько 

заданий, но все они мало отличаются друг от друга по сложности, а, 
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следовательно, такой элемент не позволит сформировать большое число 

ступеней сложности.  

Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, 

но задания на соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по 

уровню сложности, т. е. «высота» ступеней сложности различна. При такой 

неравномерности ребенок может легко справится с одними заданиями, а 

другие будут для него слишком трудны, и он сможет их выполнить только с 

помощью взрослого.  

Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и 

содержания. Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют 

творческую активность и ребенка, и взрослого. Они побуждают придумывать 

новые задания для детей помимо тех. Чем больше новых заданий может быть 

придумано на основе использования элементов РППС, тем выше их 

развивающий потенциал.  

Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для 

нескольких программных направлений. Чем для большего числа направлений 

они могут быть использованы, тем выше его развивающий потенциал.  

«Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, 

которое «указывает» ребенку на его ошибки, сделанные при выполнении 

того или иного игрового задания. Чем больше заданий с такими 

«указаниями», тем выше развивающий потенциал элементов РППС.  

Определяя перечисленные параметры, можно делать выводы о величине 

развивающего потенциала различных элементов РППС, сравнивать их между 

собой, и выбирать из них те, которые имеют наибольшие развивающие 

возможности. Оценивание развивающих возможностей элементов РППС, 

формирование перечней на их основе значительно повысит эффективность 

игровой поддержки образовательного процесса ДОО. Это обусловлено тем, 

что один развивающий элемент, благодаря своим свойствам, может быть 

использован для организации развивающих игр с широким диапазоном 

сложности.  

В состав перечней РППС для ДОО должны входить только те элементы, 

которые удовлетворяют установленным критериям качества, специальным 

требованиям, соответствующим профилю ДОО, имеющие все необходимые 

сертификаты. Кроме того, желательно, чтобы они имели высокий 

развивающий потенциал.  

Организация пространства  

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО 

относятся также акустическое оформление, освещение, цветовая отделка 

помещения. Например, по-разному могут восприниматься предметы в 

зависимости от факторов, влияющих на восприятие: светлое или темное 

время суток, дождливый или солнечный день и пр. В связи с этим, система 

освещения должна быть распределена равномерно и вдоль светонесущей 

стены.  
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Немаловажную роль при организации РППС приобретают и цветовые 

характеристики. Цвет в помещении, оборудования и различных материалов 

способен зрительно изменить восприятие предметов, ограничить или 

увеличить пространство. Эмоциональное воздействие цвета может более 

увеличиться в ограниченном пространстве. Таким образом, в соответствии с 

действующими нормами: «В помещениях, ориентированных на южные 

румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких 

холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледно-голубой, 

бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, бледно-

розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные 

элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей 

площади помещения».  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства 

РППС (в здании и на участке) должна обладать многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для 

различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия.  

Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть 

адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной 

программы и основано на систематическом использовании различных 

средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). В настоящее 

время существуют ИОТ, предназначенные как для фронтальной работы 

педагога с детьми, групповой работы, так и индивидуальной работы детей 

под руководством взрослого. Причем эти технические средства должны 

органично функционировать без разрушения уже созданной РППС без 

необходимости организации специализированных компьютерных кабинетов. 

Совместное использование современных и традиционных технических 

средств в дошкольном образовании позволит сделать образовательный 

процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. 

При этом следует учитывать доступность для осуществления всех основных 

видов активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Зонирование пространства должно быть организовано с учетом 

всего времени пребывания детей в ДОО.  

Примерный перечень зон для организации РППС:  
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 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений и пр.);  

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.);  

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);  

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.);  

 для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее 

элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей.  

Изменение  

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на 

зоны при помощи различных элементов. Могут быть использованы 

некрупные передвижные ширмы или стенки, различное игровое 

оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При этом необходимо 

педагогу необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной 

активности детей.  

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры 

зонирования РППС для возникающих образовательных задач: организация 

детской импровизированной самостоятельной игры, проведение различных 

тематических занятий и пр. Иными словами, оперативное изменение 

пространства является одним из необходимых критериев для полноценного 

функционирования РППС.  

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное 

содержание РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и 

прочих материалов. Если игры, игровые материалы находятся в группе 

длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. При 

ограниченных возможностях замены элементов РППС можно менять 

местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену 

материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к 

пространству и осуществлять поиск нового, более интересного.  

Обеспечение  

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного 

функционирования РППС, отвечающей современным требованиям 
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дошкольного образования. Целью методической, технической и 

информационной поддержки является создание оптимальных условий для 

эффективного решения воспитательно-образовательных задач ДОО.  

Методическая поддержка заключается в наличии и использовании 

конкретных учебно-методических материалов для организации и 

обеспечения РППС, использования в образовательном процессе и повышения 

квалификации. При организации РППС это позволит избежать рисков для 

физического и психического развития ребенка, несоответствия предметного 

содержания возрасту и интересам ребенка и пр.  

В качестве фактора негативного воздействия выступает игровая 

продукция – игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, 

взаимодействие ребенка с которыми грозит ему ущербом, травмой для 

физического, психического и духовно-нравственного развития.  

Объективные показатели негативного влияния:  

1) сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения и 

др.);  

2) провокация к совершению аморальных и безнравственных поступков и 

формированию негативных установок личности;  

3) чрезмерное развитие определенных сторон личности и чувств за счет 

общего развития (чувство превосходства над другими, зависть, жадность и 

пр.);  

4) формирование преждевременных потребностей ребенка, в том числе 

сексуальных;  

5) снижение активности ребенка, культивирование его несамостоятельности 

(гиперзаданность игрушки, программа на потребление и пр.);  

6) тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»: придумать различные 

способы игры с ней, сделать игрушку своими руками и пр.;  

7) культивирование индивидуализма вместо развития социальности, 

соборности, включенности в социум.  

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников.  

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для 

ребенка:  

• физические риски,  

• психологические риски,  

• нравственные риски.  

II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка.  

III. Принцип соответствия  

• возрастным (половозрастным) особенностям ребенка,  

• индивидуальным особенностям,  

• специальным особенностям ребенка.  

Принципы оценки безопасности игровой продукции.  

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых 

краев; прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества).  
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2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: 

соразмерность игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность 

манипуляции, парной работы рук, координации движений.  

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на 

психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, 

социальное и эстетическое развитие.  

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих 

факторов для формирования негативных установок детского поведения.  

Критерии оценивания физических (технологических) параметров игровой 

продукции – шкала оценивания степени рисков игровой продукции.  

Процедура оценивания. Используется метод экспертных оценок. Экспертиза 

проводится экспертами, имеющими соответствующую квалификацию в 

данной области. Используется пятибалльная (от 1 – минимум, до 5 – 

максимум) или семибалльная дихотомическая (-3 -2 -1 0 1 2 3) шкалы 

выраженности оцениваемых признаков.  

Экспертами оцениваются следующие параметры.  

I. Физические (технологические) параметры.  

1. Визуальные:  

1) композиция и гармоничность всех частей игрушки,  

2) цвета игрушки и их сочетаемость,  

3) природосообразность – степень соответствие реальности,  

4) акцентирование частей (например, глаза, зубы и клыки, размеры головы по 

отношению к туловищу и пр.),  

5) степень условности фигуры живого существа, детализация;  

Особо оцениваются: мигание света, резкие неестественные цвета.  

2. Тактильные:  

1) материал, дающий разнообразие тактильных ощущений,  

2) сочетание разных природ материала: гладкость и твердость – 

мягкость/пушистость,  

3) экологичность материала,  

4) характеристики оцениваются как:  

• приятность /неприятность,  

• острота /округлость,  

• гладкость /шершавость,  

• теплота/ холодность.  

Особо оценивается: наличие/отсутствие опасных острых краев, 

отделяющихся деталей и фрагментов.  

3. Обонятельные:  

1) тонкий запах игрушки,  

2) отсутствие аллергенов;  

3) нейтральность.  

Особо оценивается риск аллергенных материалов.  

4. Вкусовые:  
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1) невозможность негативных вкусовых синестезий (например, сладкого и 

смертоносного);  

2) нейтральный вкус игрушек-«продуктов»;  

Особо оценивается риск аллергических реакций.  

5. Звуковые:  

1) характеристика звуков: высота, громкость, мелодичность;  

2) вербальные показатели слов, фраз, издаваемых игрушкой – различимость, 

понятность, язык (родной или иностранный);  

3) смысловой/лингвистический анализ текстов языка: говорящие куклы, др. 

игрушки, азбуки.  

Особо оценивается риск превышения допустимого уровня громкости звука.  

6. Кинетические:  

1) побуждающие двигательную активность ребенка, исходя из его 

возрастных и индивидуальных особенностей,  

2) игрушки (механические, электронные, электрические), производящие 

разно-образные движения, их характер:  

• резкий,  

• быстрый,  

• зигзагообразный и пр.  

Особо оценивается: риск наличие вибрации, выстреливающего эффекта и пр.  

Экспертиза физических рисков игровой продукции предполагает анализ 

следующих моментов:  

– игрушки и игровые материалы (а равно их упаковки), представляющие 

опасность удушения;  

– игрушки и игровые материалы, статическое или динамическое состояние 

конструктивных элементов которых (выступы, струны, острые части и др.) не 

исключает причинения ребенку опасных ран;  

– игрушки, мелкие конструктивные элементы которых не исключают их 

отделения и проглатывания ребенком, либо материал изготовления (мех, 

ткань) или покрытия (лак, краска) способны вызвать аллергические реакции 

и приступ удушья;  

– игрушки, предусматривающие выстреливание каких-либо предметов, 

форма, состав и развиваемая кинетическая энергия которых могут причинить 

телесное повреждение использующему их ребенку или третьим лицам;  

– игрушки и игровые материалы, элементы и конструктивные особенности 

которых не исключают причинения ребенку термических или химических 

ожогов;  

– электрические, электротехнические или электронные игрушки, 

конструктивные элементы которых не исключают поражения ребенка 

электрическим током;  

– игрушки, элементы и конструктивные особенности которых (цветное 

мигание, вибрация) не исключают причинения ребенку мозгового нарушения 

по типу эписиндрома.  
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II. Игровая продукция должна соответствовать и анатомо-физиологическим 

критериям:  

• половозрастным характеристикам ребенка,  

• росту,  

• массе тела,  

• размеру руки, дающей возможность захвата предмета и пр.  

III. Психологическая безопасность игровой продукции предполагает оценку 

следующих критериев:  

1. Педагогический (дидактический) – чему научит игрушка. Какие разовьет 

умения, творческие, способности?  

2. Психоэмоциональный – что несет в себе, игрушка, каково ее назначение? 

Какие чувства пробудит?  

3. Эстетический – соответствует ли игрушка представлениям о красоте, 

развивает ли чувства прекрасного, гармоничного?  

4. Социальный – даст ли она возможность совместной деятельности, 

сотрудничества, договориться в спорной ситуации, сопереживать и пр.?  

Психологические риски игровой продукции требуют внимания к игрушкам, 

имеющим следующие конструктивные особенности.  

1. Игрушки, провоцирующие причинение ущерба здоровью и жизни ребенка:  

• оправдывающие или провоцирующие причинение себе каких-либо 

телесных повреждений или совершение самоубийства;  

• содержащие в себе скрытые побуждения, пропаганду или рекламу 

употребления наркотических и веществ, а также алкогольных напитков, пива, 

и табачных изделий.  

2. Игрушки устрашающего характера:  

• способные сильно испугать ребенка, вызвать появление у детей устойчивых 

страхов, тревоги;  

• детально и/или натуралистически изображающие или моделирующие 

физиологический процесс или последствия смерти, тяжелых соматических, 

психических или иных заболеваний в унижающей человеческое достоинство 

форме,  

• травм, увечий, следов обильного кровотечения вследствие несчастных 

случаев, аварий, катастроф,  

• детально и натуралистически изображающие или моделирующие акты 

вскрытия, самоубийства, членовредительства14;  

• детально и натуралистически изображающие или моделирующие трупы 

убитых людей или животных, искалеченные тела, ампутированные части тел, 

а также следы кровопролития;  

• изображающие или моделирующие боль, отчаяние или предсмертную 

агонию человека или живых существ, включая звуковую имитацию криков 

боли, ужаса и агонии.  

3. Игрушки, оправдывающие или провоцирующие на жестокость и агрессию, 

либо формирующие виктимные наклонности детей как поведение жертвы:  
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• связанные с изображением или моделированием чрезмерной жестокости, 

предполагающие моделирование ребенком или участие ребенка в 

моделировании актов или проявлений чрезмерной жестокости в игре;  

• побуждающие к жестокому обращению в отношении людей или животных;  

• провоцирующие у ребенка агрессию по отношению к персонажам игры, в 

роли которых выступают играющие партнеры (сверстники, взрослые) или 

сама сюжетная игрушка;  

• изображающие или моделирующие бесчеловечное обращение, включая 

пытки, а также иные деяния, причиняющие особые физические или 

психические страдания человеку (а равно существу, имеющему явное 

сходство с человеком) или животному.  

4. Игрушки, доминантой игрового замысла которых является активное 

манипулирование ребенком; вызывая игровую ситуацию, навязывающую 

ребенку зависимость его игрового поведения от электронной программы, 

заложенной в игрушку.  

5. Игрушки, использующие синестезию, основанные на сочетании 

психологически несочетаемого – например, сладкого и смертельного.  

6. Игрушки, натуралистически изображающие или моделирующие 

выделительные процессы человеческого организма или организма животного 

или результаты таких процессов.  

7. Игрушки, изображающие или моделирующие гениталии человека или 

животных.  

1. К детским игрушкам, затрагивающим духовно-нравственную сферу, 

относятся:  

• изображающие или моделирующие оккультно-мистические практики или 

магические ритуалы, вовлекающие ребенка в осуществление оккультно-

религиозных магических ритуалов;  

• посягающие на общественную нравственность и оскорбляющие 

нравственные чувства и человеческое достоинство ребенка и его родителей;  

• связанные с изображением или моделированием актов вандализма, 

кощунства или надругательства над традиционными национальными и/или 

религиозными ценностями, предполагающие такое моделирование ребенком 

или участие ребенка в таком моделировании;  

• способствующие формированию у ребенка пренебрежительного или 

негативного отношения к физическим недостаткам других людей, к людям 

по признаку их расовой, национальной, религиозной или социальной 

принадлежности;  

• явно оправдывающие, романтизирующие или героизирующие экстремизм, 

терроризм, преступность и преступный образ жизни, либо иным образом 

криминализирующие сознание ребенка.  

2. Игрушки, направленные на провокацию противоправного поведения, 

нравственного развращения, интеллектуальное растление:  
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• сексуализирующие сознание ребенка, эксплуатирующие тему сексуальных 

отношений;  

• провоцирующие игровые сюжеты, связанные с сексом, изображающие, 

моделирующие или имитирующие сексуальные отношения, в том числе с 

использованием реальных или виртуальных образов человека, животных или 

существ, имеющих явное сходство с человеком;  

• побуждающие детей дошкольного возраста к сексуальным контактам (их 

имитации), формирующие представления о допустимости форм половой 

распущенности, о гомосексуальных союзах как о нормальной, социально 

приемлемой или допустимой форме семьи;  

• формирующие представления о педофилии, детской проституции как о 

социальных или нравственных нормах сексуального поведения либо как о 

продвинутом, модном образе жизни;  

• изображающие или моделирующие изнасилования или иные 

насильственные действия сексуального характера, любые действия 

сексуального характера в отношении взрослого или ребенка;  

• связанные с изображением или моделированием искусственного 

прерывания беременности, предполагающие такое моделирование ребенком 

или участие ребенка в таком моделировании (беременная кукла Барби, у 

которой можно вскрыть живот и достать плод).  

3. Игрушки, посягающие на детско-родительские отношения, 

представляющие их в негативном виде, дискредитирующие семью и 

родителей, побуждающие ребенка к активному негативизму и конфликтам с 

близкими.  

Перечисленные риски могут не отражать все возможные риски игровой 

продукции, способные оказать серьезное травмирующее воздействие на 

физическое, психологическое и духовно-нравственное развитие ребенка.  

Техническая поддержка необходима для оценки и обеспечения 

функционирования игрушек, аппаратного оборудования и других материалов 

оснащения РППС.  

Информационная поддержка для формирования РППС необходима при 

включении в образовательный процесс родителей воспитанников. В данном 

случае, родителям оказывается помощь в выборе игровой и развивающей 

продукции в соответствии с половозрастными и психолого-возрастными 

особенностями ребенка для соблюдения единства требований к подбору 

РППС как в детском саду, так и в условиях семьи.  

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Определяются в соответствии с: 

1) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) правилами пожарной безопасности; 

3) требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
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4) оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

среды; 

5) требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

1. Литература. 

Разделы: 

- хрестоматии, энциклопедии, 

- заведующей, 

- методисту, 

- работа с родителями, 

- образовательные области (ФГТ), 

- психологу, 

- логопеду, 

- детство, 

- авиация, 

- игра, 

- физическая культура, 

- здоровье, 

- безопасность, 

- музыкальное воспитание, 

- нравственно-патриотическое воспитание, 

- культурное воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- коммуникация, 

- познание, 

- конструирование, 

- экология, 

- художественное творчество, 

- лепка, 

- театральная деятельность, 

- краеведение, 

- праздники, досуг, развлечения, праздничные сценарии, 

- медицинской сестре, 

- разное. 

Журналы: 

- «Обруч», 

- «Мономах», 

- «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

- «Дошкольное воспитание», 

- «Ребенок в детском саду», 

- «Воспитатель ДОУ», 

- «Управление ДОУ», 
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- «Психолог в детском саду». 

2. Дидактические пособия для детского сада 

- дидактические пособия по программе «Детство», 

- другие дидактические пособия, 

- наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках». 3-7 лет, «Мозаика-

синтез», М., 2011, 

- наглядно-дидактические пособия «Играем в сказку», 3-5 лет, 

- наглядно-дидактические пособия «Окружающий мир», Екатеринбург, 

«Страна фантазий», 

- наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям», 

- наглядно-дидактические пособия «Уроки для самых маленьких». 

3. Игры Воскобовича 

1. Игры на каждого воспитанника: 

- Чудо-цветик, 

- Квадрат Воскобовича 2-х цветный, 

- Квадрат Воскобовича 2-х цветный + сказка, 

- Квадрат Воскобовича 4-х цветный, 

- Прозрачный квадрат, 

- Прозрачный квадрат + сказка, 

- Геоконт Малыш, 

- Геоконт Малыш + сказка, 

- Радуга, 

- Чудо соты 1, 

- Чудо соты 1 +, 

- Математические корзинки 5, 

- Прозрачная цифра, 

- Чудо-крестики 1, 

- Чудо-крестики 2, 

- Чудо-крестики 3, 

- «Игровизор» + приложения, 

- Игровизор+маркер, 

- Кораблик «Плюх-плюх», 

- Планета Умножения, 

- Геовизор, 

- Шнур-затейник. 

2. Коврограф «Ларчик» с приложениями: 

- Коврограф «Ларчик», 

- Комплект «Кармашки», 

- Разноцветные веревочки, 

- «Кружки и зажимы», 

- Буквы. Цифры. Знаки (на прозрачной основе), 

- Цветные квадраты, 

- Игровое поле, 
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- Карточки отрицания, 

- Касса трехрядная, 

- Круговерт и стрелочка, 

- ЛеВ-ПаВлин-ПоНи-ЛаНь (пространственный карточки). 

3. Методическая литература к играм: 

- «Сказочные лабиринты игры». Харько Т.Г., Воскобович В.В., 

- Развивающие игры в ДОУ, 

- Методические советы к программе «Детство». 

4. Фигурки персонажей: 

- Ворон Метр, 

- Галчонок Каррчик, 

- Гусеница Фифа, 

- Гусь и лягушки, 

- Долька, 

- Китенок Тимошка, 

- Краб Крабыч, 

- Крутик По, 

- Лопушок, 

- Луч-Владыка, 

- Малыш Гео, 

- Медвежонок Мишик, 

- Незримка Всюсь, 

- Паучок, 

- Пчелка Жужа. 

4. Список книг по гуманной педагогике. 

1. «Манифест гуманной педагогики», - Ульяновск, 2012. – 40 с. – 4 

экземпляра. – 5 экземпляров. 

2. Амонашвили Ш.А., «Гуманная педагогика. Актуальные вопросы 

воспитания и развития личности. Книга I», М.: Амрита, 2010. – 288 с. 

3. Амонашвили Ш.А., «Гуманная педагогика. Актуальные вопросы обучения 

родному языку и развития личности. Книга II», М.: Амрита, 2011. – 304 с. 

4. Амонашвили Ш.А., «Учитель, вдохнови меня на творчество!», Донецк: 

изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – 52 с. 

5. Амонашвили Ш.А., «В чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры», М.: 

«Лаборатория гуманной педагогики МГПУ», 2008. – 79 с. – 2 экземпляра. 

6. Амонашвили Ш.А., «Почему не прожить нам жизнь героями духа», М.: 

Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2003. – с. 64 (Антология гуманной 

педагогики). – 2 экземпляра. 

7. Амонашвили Ш.А., «Без сердца что поймем», М.: ООО «Издательский 

Дом Шалвы Амонашвили», 2004. – с. 64. – 2 экземпляра. 

8. Амонашвили Ш.А., «Улыбка моя, где ты?», М.: Издательский Дом Шалвы 

Амонашвили, 2003. – С. 32 (Антология гуманной педагогики). – 2 

экземпляра. 
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9. Амонашвили Ш.А., «1 класс» - 5 книг, 4 части + дополнение «Рассказы в 

картинках». 

 

 
 

3.4. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

1 младшая группа 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

 

Социал.коммуникативное 

развитие/ познавательное 

развитие. 

Природный мир  

 

 

1 

1 

Речевое развитие  1 

Художественно - эстетическое 

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 
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Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

2 младшая группа 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных математических представлений.  

1 

Социал.коммуникативное развитие/ познавательное 

развитие. 

Природный мир 

1 

Речевое развитие.  1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

Средняя группа 

Виды организованной деятельности Количест

во 

Познавательное развитие 

Формирование 

1 
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элементарных математических представлений. 

Социал.коммуникативное развитие/ познавательное развитие. 

Природный мир 

1 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Старшая группа 

Виды организованной деятельности Количеств

о 

Познавательное развитие 

Познавательно исследовательская (природный мир) 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира 

 

1 

1 

1 

Речевое развитие 2 

Художественное творчество 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 
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Общее количество 13 

 

Подготовительная группа 

Виды организованной деятельности Количест

во 

Познавательное развитие(природный мир) 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира) 

1 

2 

1 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 14 

 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

 Режимный 

момент  

ответсвенные 1 

мл.гр 

2 

мл.гр 

Сред.гр Старшая 

группа 

Под.группа 

 Утренняя 

гимнастика 

Воспитатель  Ежедневно 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Воспитатель  Ежедневно 

 Гигиенические Воспитатель  Ежедневно 
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процедуры, КГН 

 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Воспитатель  Ежедневно 

 Дежурства, 

поручения 

Воспитатель  Ежедневно 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатель  Ежедневно 

 Прогулки Воспитатель  Ежедневно 2 раза в день 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра  Ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

 

 

Культурно - досуговая деятельность  

 

№ 
Организационн

ые формы 
Педагог 

Количество 

1 мл.  2 мл. Ср. гр. Ст. гр. 
Подг

. 

1 Развлечения Воспитатель  
1 раз 

в 2 нед. 

1 раз 

в 2 нед. 

1 раз 

в 2 нед. 

1 раз 

в 2 нед. 

1 раз 

в 2 нед. 

2 Развлечения 
Музыкальный 

руководитель 

1 раз 

в мес. 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

2 Праздники 
Музыкальный  

руководитель 

1 раз 

в кв. 

1 раз 

в кв. 

1 раз 

в кв. 

1 раз 

в кв. 

1 раз 

в кв. 
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3 
Физкультурные 

досуги 
Воспитатель 

1 раз 

в мес. 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

1 раз 

в мес 

4 
Физкультурные 

праздники 
Воспитатель  - - - 

2 раза в 

год 

2 раза 

в год 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В группах раннего возраста. 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

3.5.Режим дня и распорядок. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В дошкольных группах МБОУ СШ № 10 используется гибкий режим 

дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы 

 

Время Режимные моменты 

6.30– 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Завтрак  

9.00 – 9.20 Самостоятельные игры  

9.20 – 10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

10.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.30 – 13.10 Обед  

13.10 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
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15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 – 16.10 Полдник  

16.10 – 16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

до 19.00 Игры. Уход домой  

 

Режим дня в детском саду для детей средней группы 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

8.20 – 8.50 Завтрак  

8.50 – 9.05 Самостоятельные игры  

9.05 – 9.50 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

9.50 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 17.00 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.30 Уход домой  

 

Режим дня в детском саду для детей старшей группы 
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Время Режимные моменты 

6.30 – 8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение  

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.10 Игры и свободное общение детей  

9.10 – 10.10 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

10.10 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.35 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.35 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00 Уход домой  

 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение  

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8.45 – 9.00 Игры по выбору детей 

9.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность. 

Образовательные ситуации (общая длительность, включая 
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время перерыва) 

10.35 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.45  Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.55 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.55 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.30 Уход домой  

 

Режим дня 

на холодный период  

Содержание 1 мл. гр 2 мл.гр Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

6.30-

08.00 

6.30-

08.00 

6.30-

08.00 

6.30.00-

08.00 

6.30-08.00 

Утренняя 

гимнастика. 

07.45-

07.50 

08.00-

08.05 

08.05-

08.15 

08.15-

08.25 

08.25-

08.37 

Подготовка к 

завтраку. 

.Завтрак. 

08.00-

08.30 

08.20-

08.45 

08.25-

08.50 

08.27-

08.50 

08.30-

08.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

08.30-

09.00 

08.45-

09.00 

08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

Непосредственно 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 09.00-
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образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе). 

09.35 10.00 10.00 10.30 11.00 

2 завтрак 09.40-

09.45 

09.40-

09.55 

09.45-

09.55 

09.50-

10.00 

10.00-

10.10 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

09.50-

11.30 

10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

10.50-

12.30 

11.00-

12.30 

Возвращение с 

прогулки. 

11.30-

11.55 

12.05-

12.20 

12.15-

12.30 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.55-

12.30 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.40-

13.10 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон. 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

Подъем. 

Гимнастика 

после сна. 

Культурно- 

гигиенические и 

закаливающие 

мероприятия. 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Полдник. 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Организация 

совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям. 

Деятельность по 

интересам детей.  

15.25-

16.00 

15.25-

16.05 

15.25-

16.10 

15.25-

16.15 

15.25-

16.15 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

16.05-

16.25 

16.10-

16.35 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

Организованная 16.25- 16.35- 16.35- 16.40- 16.40-
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игровая 

деятельность, 

конструирование. 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулке. 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, уход 

домой. 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

 

Режим дня   (тёплый период года) 

 

Приём на участке, игры, 

утренняя гимнастика 

(для І- мл.группы : приём, 

утренний фильтр, игры в 

группе) 

6.30 – 

8.00 

6.30– 

8.10 

6.30 – 

8.25 

6.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.00 – 

8.30 

8.10 – 

8.35 

8.25- 8.55 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку  

8.30 – 

9.00 

8.35 – 

9.00 

8.55 – 

9.10 

9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная 

деятельность с детьми, 

развлечения, игры, 

наблюдения, труд, 

индивид.работа, 

воздушные, солнечные 

ванны. 

9.00 – 

11.20 

9.00 – 

11.40 

9.10 – 

11.50 

9.10 – 12.00 

Второй завтрак 10.00 10.05 10.10 10.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

11.20 – 

11.40 

11.40 -  

12.00 

11.50 – 

12.20 

12.00 – 12.30 
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Подготовка к обеду, обед. 11.40 – 

12.20 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные 

процедуры,. 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.15 

Чтение худ.литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная деятельность с 

детьми. 

15.15 – 

15.50 

15.15 – 

16.15  

15.15 – 

16.20  

15.15 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин  16.00 – 

16.30 

16.20 – 

16.40  

16.25 – 

16.45 

16.30 – 16.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой. 

16.20 -  

18.30 

16.35 – 

18.30 

16.40 – 

18.30 

16.45 – 18.30 

 

3.6.Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

   Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 
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состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

        Направления работы 

 профилактическое    направление:  режим дня,  режим двигательной 

активности, профилактика плоскостопия, профилактика сколиоза, 

сбалансированное питание, гигиена среды, гигиена различных видов 

деятельности. 

 пдагогическое направление  (физкультурно-оздоровительная работа, 

гигиеническое воспитание детей, здоровьесберегающий компонент в 

образовательном процессе). 

 

Модель  двигательной  активности 

Виды 

двигательной 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Подвижные 

игры малой 

подвижности 

Ежедневн

о 

15-20 

минут 

Ежедневн

о 

20 минут 

Ежедневн

о 

20 минут 

Ежедневн

о 

25 минут 

Ежедневно 

30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневн

о 

4-5 минут 

Ежедневн

о 

5-6 минут 

Ежедневн

о 

6-8 минут 

Ежедневн

о 

8-10 

минут 

Ежедневно 

8-12 минут 

Физкультмину

тки 

Ежедневн

о 

1-3мин. в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Ежедневн

о 

1-3мин. в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Ежедневн

о 

1-3мин. в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Ежедневн

о 

1-3мин. в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 
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Физкультурны

е занятия 

-  в зале 

 

- на прогулке 

Три раза в 

неделю 

10-15 

минут 

 

 

Три раза в 

неделю 

15-20 

минут 

 

 

Три раза в 

неделю 

20-25 

минут 

 

 

Два раза в 

неделю 

 25-

30минут 

 

1 раз в 

неделю 

25-

30минут 

Два раза в 

неделю 

30-35 минут 

 

1 раз в неделю 

25-30минут 

Подвижные  и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневн

о  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

минут 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

минут 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

минут 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30-40 минут 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Ежедневн

о 

4-5 минут 

Ежедневн

о 

5-7 минут 

Ежедневн

о 

7-8 минут 

Ежедневн

о 

8-10 

минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультурны

й досуг 

Один раз 

в месяц 

10-15 

минут 

Один раз 

в месяц 

20 минут 

Один раз 

в месяц 

20 минут 

Один раз 

в месяц 

25-30 

минут 

Один раз в 

месяц 

40 минут 

Спортивный 

праздник 

 Два раза в 

год 

(зимний и 

летний) 

30 минут 

Два раза в 

год 

(зимний и 

летний) 

до 60 

минут 

Два раза в 

год 

(зимний и 

летний) 

до 60 

минут 

 

Два раза в год 

(зимний и 

летний) 

до 60 минут 

День здоровья  1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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квартал квартал квартал квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность:  

- 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и 

спортивного 

оборудования; 

-

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительны

х, массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников,  

посещение открытых мероприятий. 

 

3.7. Система закаливающих мероприятий. 

№№ Формы работы Примечания 
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1 Проветривание По графику 

2 
Утренняя 

гимнастика  
В облегчённой одежде 

3 
Физкультурное 

занятие на улице 

1 раз в неделю в течение учебного года, в 

зависимости от погодных условий 

5 Прогулка 

Ежедневно, в зависимости от погодных условий, 

соответствие слойности одежды температуре 

воздуха  

6 

Двигательная 

активность детей 

на свежем 

воздухе 

Ежедневно во время прогулки 

7 
Воздушные 

ванны 
Во время переодеваний детей, после дневного сна 

8 
Мытьё рук по 

локоть 
Ежедневно после утренней прогулки 

9 

Полоскание рта 

и горла водой 

комнатной 

температуры 

Ежедневно после приёма пищи 

10 
Хождение 

босиком 

Ежедневно после дневного сна, в летний период на 

улице 15-20 минут при температуре воздуха не ниже 

+20°С 

11 Приём на улице В летнее время 

12 

Проведение всех 

видов детской 

деятельности на 

прогулке 

В летнее время 

13 

Дневной сон при 

открытой 

форточке 

При температуре воздуха в спальне не ниже +18°С 

14 Игры с водой В летний период во время прогулки 

15 Закаливание В летний период ежедневно в течение 10-15 минут 
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солнцем 

16 Обливание ног В летний период после утренней прогулки 
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