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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

I.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский  сад № 149» разработана 
в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность дошкольного 
учреждения: 

 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции;  
 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 
- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (Издание пятое, 2019), программа 
одобрена Федеральным Институтом Развития образования: 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya; 

 
а также с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 149». 
 

I.1.1. Цель реализации Программы 
 

Цель реализации Программы — «Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

В Программе обеспечивается оптимальное сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий, Программа нацелена на создание 
ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, 
развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  
 

I.1.2. Задачи реализации Программы 
 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 
развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития на фоне эмоционального благополучия положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям. 

 
Задачи для достижения поставленной цели. 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 
использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 
историческими национально-культурным традициям народов России. 
 

- Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 
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уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 
 
- Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психо - физиологических и других особенностей. 
 
- Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного 

на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 
 

- Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным 
ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 
личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 
«хорошим»). 
 
- Работать над созданием ПДР (пространство детской реализации), что означает: 
 поддерживать и развивать детскую инициативу, оказывать помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 
 предоставлять свободу выбора способов самореализации, поддерживать 

самостоятельный творческий поиск; 
 поддерживать личностно-ориентированное взаимодействие, индивидуальность, 

признавать уникальность, неповторимость каждого ребенка; 
 уважительно относиться к результатам детского труда и творчества; 
 создавать условия для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 
 оказывать помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 
 

- Развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

- В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 
культурно-историческое своеобразие Ивановского региона, воспитывать интерес и 
уважение к родному краю. 
 

- Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». 
 
- Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
обеспечивать открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
обеспечивать максимальное участие родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); обеспечивать педагогическую поддержку семьи и повышения 
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компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом и программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 
Программа реализует следующие основные принципы и подходы: 
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
интересов детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации; 
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

I.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

I.1.4.1. Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников МБДОУ 
 

Общее количество детей: 137-140 детей 
 
Количество групп - 6  
 
Направленность групп - общеразвивающие  
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Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава. 
 

5 (или 4) групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  
1 (или 2) группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Наполняемость групп – от 20 детей в группе. 
 

Таблица № 1. 
Название группы Количество групп Возраст воспитанников 

I младшая группа 1(2) 2 - 3 года 
II младшая группа 1(2) 3 – 4 года 

Средняя группа 1(2) 4 – 5 лет 
Старшая группа 1(2) 5 – 6 лет 

Подготовительная к школе группа 1(2) 6 – 8 лет 
 
 
 

I.1.4.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей с 2 месяцев до 1 года 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с 

позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в 
случае педагогически грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития 
детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 
физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 
взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 
чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 
двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность тор-
мозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а 
к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к году малыш подрастает 
на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 
постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 
спать, активно бодрствовать. 
В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 
бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 
течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитиии процессов высшей 
нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 
переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 
общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — материнской 
груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять 
эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 
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Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год 
жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 
контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 
видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 
побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе 
полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 
совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 
лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или 
звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой.  

После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 
эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 
месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 
куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), 
в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. 
Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых 
позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 
разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 
исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 
оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 
основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми 
словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 
выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 
начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют 
разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. 
Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 
движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 
интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают 
внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 
(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь 
(ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 
заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 
удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 
просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 
ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 
игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые 
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слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно-направленном 
общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

 
Возрастные особенности детей 1 – 2 лет 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 
составляет 3-4 часа двух лет — 4-5.5 часа 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребёнок до полутора лет часто падает 
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
препятствия, например, палку лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальной деятельности дети делают боковые шаги, медленно 
кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку: Они также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у детей кроме основных 
развиваются подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 
плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 
числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражании. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и ребёнок учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 
и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, ее кормят и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 
втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 
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других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 
и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 
складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 
предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 
игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее не-
устойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит 
в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 
в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 
умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение детей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он обозначал и 
кошку, и меховой воротник. 

Ребёнок привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и 
активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 
также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 
слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 
третьем году. Ребенок, в большинстве случаев после полутора лет. правильно произносит 
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губ-но-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т. д. н). задние небоязычные (г,х). 
Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 
ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 
сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются 
реже. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 
хороший, красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш овладевает и самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и 
мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(из одного, а к концу года из двух-трех действий) поручения взрослых, постепенно он 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно, 
нельзя, нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знако-
мыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 
свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 
не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 
расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 
вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 
диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого нужно и возможно формировать элементы 
совместных действий. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно 
малыши уже способны помогать друг другу: принести нужную часть одежды, предмет, 
необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 
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Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
Возможны несложные плясовые действия парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 
сосредоточиться на спокойных занятиях и наблюдении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с 
предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно 
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 
общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 
другой —он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности. 
 
Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет. 

 
Возрастные особенности детей 3  - 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
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пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 
Возрастные особенности детей 4– 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится  предметом  активности детей.  Они удачно  имитируют  голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Возрастные особенности детей 5  - 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 
Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни  начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
          Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель.          
          Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-
лагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — 

«воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
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культурных традиций». 
Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» 
ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и 
обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 
того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 
традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 
мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 
другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то 
есть о тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной 
деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их 
развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 
технические, литературные, художественные, спортивные и пр.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 
знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте 
любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и 
развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу 
дошкольного образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 
процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 
классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 
инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 
взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний составляющих предпосылки 
научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 
внимание исключительно на достижении предметных результатов, но требует комплексного 
подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 
развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 
сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов является не целью, а 
материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 
направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 
«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 
2. Культуросообразность 
3. Деятельностный подход 
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4. Возрастное соответствие 
5. Развивающее обучение 
6. Амплификация развития 
7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 
поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 
должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 
вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 
детьми. 

 
I.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствии с ФГОС ДО: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

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

 
I.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

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

 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
Программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 
воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что 
это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 
Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 
шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «От рождения до школы» 
подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 
 Инициативность. 
 Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их 
физических и психических 
особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, 

 Овладение основными культурными 
способами деятельности, необходимыми 
для осуществления различных видов 
детской деятельности. 
Овладение универсальными 
предпосылками учебной деятельности — 
умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции. 
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чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам 
труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных ценностных 
представлений о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», стремление поступать 
правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 
принадлежности и социальной 
ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческими 
национально-культурным традициям народов 
нашей страны. 

 отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Овладение начальными знаниями 
о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
 Овладение элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т. п., знакомство с 
произведениями детской литературы. 
 Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового 
образа жизни. 
 Хорошее физическое развитие (крупная и 
мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями). 
 Хорошее владение устной речью, 
сформированность предпосылок 
грамотности. 
 

 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

 Любознательность. 
 Развитое воображение 
 Умение видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить оптимальные 
пути решения. 
 Способность самостоятельно 
выделять и формулировать цель.  
 Умение искать и выделять 
необходимую информацию. 
 Умение анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, составлять целое 
из частей, классифицировать, 
моделировать.  
 Умение устанавливать 
причинно- следственные связи, 
наблюдать, экспериментировать, 
формулировать выводы. Умение 
доказывать, аргументированно 
защищать свои идеи.  
 Критическое мышление, 
способность к принятию 
собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения. 

 Умение общаться и 
взаимодействовать 
с партнерами по игре, 
совместной деятельности или 
обмену информацией. 
 Способность действовать с 
учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия с 
остальными участниками 
процесса.  
 Умение организовывать и 
планировать совместные 
действия со сверстниками и 
взрослыми.  
 Умение работать в команде, 
включая трудовую и 
проектную деятельность. 

 Умение подчиняться 
правилам и социальным 
нормам. 
 Целеполагание и 
планирование 
(способность планировать 
свои действия, 
направленные на 
достижение конкретной 
цели). 
 Прогнозирование. 
 Способность адекватно 
оценивать результаты 
своей деятельности 
 Самоконтроль и 
коррекция. 

 
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 
ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 
воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 
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I.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

I.3.1. Цели и задачи авторских парциальных образовательных программ  
 

В пяти возрастных группах МБДОУ реализуются парциальная образовательная 
программа дошкольного образования для часто и длительно болеющих детей и детей с 
ослабленным состоянием здоровья «Лучики здоровья». Авторы-составители программы: 
Савичева С.В., старший воспитатель, Тараскина Т.М., педагог-психолог, Бедова Н.Ю., 
музыкальный руководитель, Разяпова Г.А., воспитатель (Утверждена директором МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 149» г. Иваново, приказ № 32 от 30.08.2019 г.). 

 
Актуальность, обоснованность выбора содержания парциальной образовательной 
программы. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, что в 
последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и 
физического развития детей. Формирование здорового поколения - одна из главных 
стратегических задач развития страны, что  регламентируется и обеспечивается рядом 
нормативно-правовых документов: Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом 
президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ» (в ред. 
указа Президента РФ от 07.11.1997 N 1175), «Конвенцией о правах ребенка» и т.д. 

Согласно исследованиям специалистов, 60% болезней взрослых заложены в детстве. 
Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз, 
25-30% детей, приходящих в первый класс, имеют разные отклонения в состоянии здоровья 
(данные Т.Я. Чертюк, М.Н. Беловой, Б.Н. Капустян и др.). Мы отдаем себе отчет в том, что 
основная причина ослабления здоровья наших детей не связана с условиями дошкольного 
образования. Наши возможности каким-то образом повлиять на сложившуюся 
экологическую ситуацию, социальное положение родителей и состояние здравоохранения, 
минимальны. 

Реально оказать влияние на здоровье в ДОУ можно лишь через создание дополнительных 
условий для сохранения, укрепления и развития здоровья ослабленных детей, а также 
пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди родителей воспитанников. 

Комплексный подход в воспитании здорового ребенка - дошкольника, включающий 
различные компоненты его физического, психического и социально-нравственного здоровья 
- в совокупности объединен в понятие «полноценное здоровье». 
Проблема здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем 
выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-образовательного процесса.  В 
силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по принципу 
комплексности, как медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую. 
    Итак, актуальность проблемы оздоровления дошкольников вызвана объективной 
необходимостью научно обоснованного подхода к разрешению противоречий, проявившихся 
в процессе организации профилактической помощи детям с ослабленным здоровьем в 
условиях ДОУ. Наиболее существенными для нашей проблемы являются противоречия 
между: 
1. общественной потребностью в сохранении, укреплении и развитии здоровья 
дошкольников и реальной социально-экономической ситуацией, и условиями жизни в семье 
у отдельных детей; 
2. стихийно сложившимся и целенаправленно управляемым положительным опытом 
педагогического коллектива по оздоровлению воспитанников ДОУ; 
3. между необходимостью повышения уровня здоровья воспитанников и отсутствием 
дополнительных медико-педагогических условий для ослабленных детей; 
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4. между необходимостью осуществления эффективного управления оздоровительным 
процессом и отсутствием оздоровления. 
Полноценное здоровье ослабленных детей невозможно без создания и реализации 
дополнительной парциальной программы оздоровления для часто и длительно болеющих 
детей. 
 

Основные подходы к созданию и реализации программы: 
Ситуационный подход: программа может быть реализована в процессе режимных моментов, 
в самостоятельной и свободной деятельности, как вариант индивидуального 
образовательного маршрута, дифференциации непосредственно-образовательной 
деятельности.  Педагог сталкивает ребенка с «преодолимой трудностью», решение которой 
создает для нее ситуацию успеха. Программа реализуется в соответствии с интересами и 
возможностями детей.  
Гуманистический подход - неукоснительное соблюдение прав ребенка, который не осваивает 
образовательную область «Физическое развитие» на должном уровне (по разным причинам); 
беспечение его интересов, удовлетворение его потребностей, развитие его способностей, то 
есть становление в каждом ребенке его субъектности. 
 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий создание у воспитанников 
установок ценностного отношения к сохранению и укреплению собственного здоровья.  
 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 
среды образовательного учреждения в укреплении здоровья воспитанников.  
 

Цель реализации парциальной программы: укрепление здоровья часто и длительно 
болеющих воспитанников за счет активизации и развития их двигательной деятельности, 
становления ценности здорового образа жизни, закаливания и др. 

 
Задачи реализации программы: 

• Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни. Развивать 
потребность двигательной активности как основу здорового образа жизни. 

• Способствовать развитию функциональных систем организма (равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики и др.).  

• Формировать опорно-двигательную систему организма (красивую осанку). 
Единые задачи программы реализовывались на содержании, доступном для конкретного 
возраста детей. 
 
Парциальные программы, рекомендуемы Программой «От рождения до школы»: 
 

o Математика в детском саду. Авторская программа В.Н. Новиковой 
 

o Юный эколог. Авторская программа С.Н. Николаевой 
 

o Народное искусство — детям. по ред. Т.С. Комаровой 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

II.1.Описание образовательной деятельности  
в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. ФГОС выделяет 5 
образовательных областей, которые не должны реализовываться в образовательной 
деятельности ДОУ в чистом виде, их реализация предполагает гармоничное 
взаимопроникновение и взаимодополнение. Интеграция образовательных областей 
должна обеспечить дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. Данный 
принцип предполагает получение единого целостного образовательного продукта, 
обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника 
и гармоничное его вхождение в социум. Интеграция образовательных областей реализуется в 
ДОУ на основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 
определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне раскроют 
ребенку ее содержание. 

 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 
спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

 
II. 2.  Содержание образовательной деятельности 

с учетом образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
Содержание образовательной деятельности 

с детьми от двух месяцев до 1 года (младенческая группа)  
 

Образовательная деятельность в группах младенческого возраста строится в 
соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
100 - 116) 

 
Задачи воспитания и обучения: 
 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 
развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. 
 Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию ребенка. 
Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и 
ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые 
ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 
 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 
овладению активной речью. 
 Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 
 Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 
отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. 
Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к игрушкам, 
картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших 
плясовых движений. 
 Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 
систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 
Содержание образовательной деятельности 
с детьми 1-2 лет (группа раннего возраста) 

 
Образовательная деятельность в группе раннего возраста строится в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
117 - 138) 
Задачи воспитания и обучения: 
 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 
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Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 
утомление детей. 
 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности. 
 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, 
обозначающие названия предметов, действия. 
 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 
формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 
потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 
восприятия, мышления, внимания, памяти. 
 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать 
познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 
 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 
Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка 
к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 
 Учить бережно относиться к растениям и животным. 
 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 
размер предметов. 
 Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 
 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
 Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 
интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 
 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 
разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 
 Учить играть, не мешая сверстникам. 
 

Содержание образовательной деятельности 
с детьми 2-3 лет (1 младшая группа) 

 
Образовательная деятельность в 1 младшей группе строится в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
139 - 161) 
Задачи воспитания и обучения: 
 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 
Предупреждать утомление. 
 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 
мышления. 
 Развивать восприятие, внимание, память детей. 
 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 
сенсорными впечатлениями. 
 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 
между ними. 
 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 
 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 
грамматическую структуру речи. 
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 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 
концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 
 Формировать первоначальное представление о количественных и ка-чественных 
различиях предметов. 
 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 
предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 
 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 
 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 
затем и вместе со сверстниками. 
 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 
 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
 

Содержание образовательной деятельности 
с детьми 3-4 лет (2 младшая группа) 

 
Образовательная деятельность во 2 младшей группе строится в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
162- 188) 

  
Содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет (средняя группа) 
 

Образовательная деятельность в средней группе строится в соответствии с 
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 1- 
189 - 221) 

  
Содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет (старшая группа) 
 

Образовательная деятельность в старшей группе строится в соответствии с 
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
222 - 259) 

 
Содержание образовательной деятельности 

с детьми 6-8 лет (старшая группа) 
 

Образовательная деятельность в подготовительной  группе строится в соответствии с 
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
160- 299) 
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II.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 
Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 
что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 
прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 
обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 
количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 
назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 
изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 
навыки и т. д. 

Утренний прием детей 
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 
имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 
поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 
делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 
с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога 
Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 
событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 
Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 
Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 
Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. Правило, по 
которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть 
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понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 
первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 
буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 
именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать 
фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это 
почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 
общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 
Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 
дежурных на утреннем круге. 
Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 
успешно с ними справиться. 
Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. 
Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 
им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 
использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 
Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 
Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
 

Подготовка к приему пищи 
(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 
едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 
(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут 
в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 
Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 
Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 
понимали, что чистота рук - это не просто требование педагога, а жизненная необходимость 
для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 
Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 
Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 
здорового образа жизни). 
Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 
саморегуляции). 

Прием пищи 
(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 
возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 
большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 
своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 
Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 
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Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 
крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 
плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 
обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 
 
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я 
глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 
разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 
мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 
прочее. 
 
Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 
организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 
перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 
завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 
 
Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 
что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может 
вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 
 
Полдник (особенности проведения). При 10,5-12-часовом пребывании возможна организация 
как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 
Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог 
имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, 
поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

 
Задачи педагога 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 
Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 
возможностями. 
Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. 
Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 
детей чувство признательности поварам за их труд. 
Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи и т. д.) 

 
Ожидаемый образовательный результат 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 
Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 
возможностями. 
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 
 

Утренний круг 
Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. Утренний 

круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 
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утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 
т. д. 

Задачи педагога 
Планирование:  соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Информирование:  сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 
Проблемная ситуация:  предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 
позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 
Развивающий диалог:  вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 
на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 
Детское сообщество:  учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
Навыки общения:  учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива:  поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 
равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 
Коммуникативное развитие:  развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 
диалог(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 
Когнитивное развитие:  развитие познавательного интереса, умения формулировать 
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие:  развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность. 
Навыки, умения, знания:  ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества:  воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу. 
Обеспечение эмоционального комфорта:  создание положительного настроя на день, 
положительного отношения к детскому саду. 

 
Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и безучастия взрослого.  
 
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 
совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна 
роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 
активности время тоже должно быть. 
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 
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в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 
(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 
подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 
перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться. 

 
Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 
 

Задачи педагога 
Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 
Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 
Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 
соответствии со своими возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
 

Прогулка 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 
прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 
и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 
 самостоятельная деятельность детей; 
 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
 различные уличные игры и развлечения; 
 наблюдение, экспериментирование; 
 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 
(основное и дополнительное образование); 
 посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 
 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 
 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 
исследований, трудовой деятельности и пр.). 
 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 
 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 
можно играть на улице. 
 Способствовать сплочению детского сообщества. 
 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 
 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 
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Ожидаемый образовательный результат 

   Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 
 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 
 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 
взаимодействовать со сверстниками. 
 Развитие игровых навыков. 
 Развитие разновозрастного общения. 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 
находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 
аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 
музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 
интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 
читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 
чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 
тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 
аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

 
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 
процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 
 
Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 
которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 
кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 
адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 
такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, 
после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 
договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то 
воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 
Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 
 

Задачи педагога 
Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 
доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 
Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 
Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 
потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 
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Развитие навыков самообслуживания. 
Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 
Приобщение к художественной литературе. 

 
Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 
пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 
— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 
активной деятельности. 
 
Рекомендуется следующий порядок проведения: 
Постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 
«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 
выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 
Ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам (1-2 минуты); 
Гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 
Закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 
Одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 
хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

 
Задачи педагога 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 
Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 
Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 
интересно. 
Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 
закаляться, быть здоровым и не болеть). 
Комфортный переход от сна к активной деятельности. 
Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 
Вечерний круг 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. Вечерний 
круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 
умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
 

Задачи педагога 
Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 
у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 
Обсуждение проблем :  обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.). 
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Развивающий диалог:  предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 
Детское сообщество:  учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
Навыки общения:  учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить 
по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  
Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие:  развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 
Когнитивное развитие:  развитие познавательного интереса, умения формулировать 
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие:  развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность. 
Навыки, умения, знания:  ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества:  воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 
Эмоциональный комфорт:  обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 
                                     Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 
дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 
перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 
С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 
Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 
формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 
вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и детского сада. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 
Приобщение родителей к образовательному процессу. 
Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 
 

II.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик, способы и направления  

поддержки детской инициативы  
 

Воспитательно-образовательный процесс должен строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
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решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он 
должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В 
Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так 
организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 
полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать 
детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 
реализации). 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 
сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом: 
 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы — это нацеленность на оптимальное 
сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

 
Занятия, кружки, секции 

(взрослый организует) 
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 
подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 
видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» 
за собой развитие. 

Развивающие занятия 
В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 
требованиям: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 
задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия 
для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 
интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 
заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 
должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 
деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 
должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 
развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 
культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 
культурно-историческим ценностями традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 
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занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь к освоению новых 
знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, 
событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Дополнительное образование 
(кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 
интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 
студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 
заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести 
кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного 
образования и приглашенные преподаватели. 

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что 
позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей. Ниже 
дан перечень наиболее распространенных кружков и секций. 
Спортивные секции: 

ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице). 
Гимнастика 
Аэробика 
Футбол (может проводиться на улице) 

Кружки художественно-эстетического направления: 
Танцевальный кружок 
Хоровой кружок 
Театральная студия 
Мультстудия 
Художественная мастерская (рисование) 
Дизайн (лепка, аппликация, ручной труд) 
Народное художественное творчество 
Ансамбль детских музыкальных инструментов 
Кружок риторики 

Кружки, направленные на познавательное развитие: 
 Английский язык 
Шахматы 
Развитие логического мышления 
Подготовка к школе 
Основы научных знаний 
Обучение чтению, основы грамотности 
Лего-конструирование 
Робототехника 
 

Задачи педагога 
Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» 
дошкольной педагогики. 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) 
 Культуросообразность 
 Деятельностный подход 
 возрастное соответствие 
 Развивающее обучение 
 Амплификация развития 
 ПДР (пространство детской реализации) 
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Ожидаемый образовательный результат 
Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в 
соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

  
Обогащенные игры в центрах активности 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 
детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — 
это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 
детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 
обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 
необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 
 

Задачи педагога 
Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 
материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 
Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 
совместной деятельности. 
Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

 
 
 

Проектная деятельность 
(Взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 
Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 
создании условий. 

Задачи педагога 
Заметить проявление детской инициативы. 
Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 
При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 
(недирективная помощь). 
Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 
Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 
результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 
Развитие инициативы и самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 
значимости для сообщества. 
Воспитание стремления быть полезным обществу. 
Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 
Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
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поставленной цели). 
Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 
рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 
Образовательное событие 

(Взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 
Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 
велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 
длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 
воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 
разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 
творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 
Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 
Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 
Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 
Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 
свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 
Формирование детско-взрослого сообщества группы. 
Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 
Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 
Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 
Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 
 

Свободная игра 
(взрослый не вмешивается)  

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 
условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 
(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 
дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 
физические качества. 

Задачи педагога 
Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 
Развивать детскую игру. 
Помогать детям взаимодействовать в игре. 
Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
 

Ожидаемый образовательный результат 
Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно-эстетическое). 
Развитие детской инициативы. 
Развитие умения соблюдать правила. 
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Развитие умения играть различные роли. 
Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 
конфликты. 
 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей  
при поддержке детской инициативы 

Младший дошкольный возраст 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем.  
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 
жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.).  
 
Средний дошкольный возраст 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 
доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 
интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во 
время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 
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пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 
совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 
пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 
способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 
поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 
разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей в средней группе детского сада.  
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 
возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 
и пр.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
 
Старший дошкольный возраст 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач.  
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
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задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 
бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением «кризиса семи лет».  
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах.  
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения.  
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 
по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 
Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 
воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй.  
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 
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пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.  
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 
задачи.  
 

II.5.     Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 
Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 
почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 
детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 
воспитателей и родителей мало конструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду («Мы 
заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 
ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не 
придают большого значения дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как 
своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже 
чем-то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как можно 
меньше вмешивались в образовательный процесс, потому что они будут только мешать. 
Воспитатели считают, что они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить 
детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 
родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 
партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 
полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 
участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, 
почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 
родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 
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претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 
партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 
поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 
Учет образовательных потребностей семей в процессе реализации Программы 

 
При составлении программы мы учитывали ряд принципиальных характеристик 

семей воспитанников нашего детского сада и их образовательный заказ: 
1. Преобладающие профессии членов семей наших воспитанников: военнослужащие, 
полицейские, работники сферы услуг (продавцы, юристы, экономисты, педагоги, банковские 
и государственные служащие), предприниматели, домохозяйки. 
2. Достаточно высокий уровень образованности родителей: больше половины из них имеют 
высшее образование. 
3. Активная жизненная позиция некоторых членов семей наших воспитанников. 
4. Это семьи, ориентированные на высокие стандарты образования.  
5. Многие семьи воспитанников имеют свой образовательный заказ, основными 
компонентами которого являются: Индивидуальный подход к образованию ребенка. 
6. Использование современных образовательных программ и технологий в деятельности 
детского сада. Здоровьесберегающее образование, которое обеспечивает естественное 
развитие индивидуальности ребенка. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 
посредством психокоррекционных и физических занятий.     Высокий уровень развития, 
который позволит детям успешно учиться в школах, гимназиях и лицеях города.  
7. Понимание семьями воспитанников своих образовательных запросов формирует   
высокий уровень требовательности к деятельности нашего дошкольного учреждения. 
 
         Таким образом, выполняя социальный заказ, МБДОУ № 149 осуществляет 
образовательную подготовку воспитанников, прежде всего ориентируясь на обучение своих 
выпускников в лицеях, гимназиях и школах повышенного статуса. Это обусловливает 
необходимость превышения образовательного минимума не только в развитии 
интеллектуальной сферы ребёнка, но и в развитии его личности, а также к формированию её 
готовности к дальнейшему развитию и успешному усвоению программ начального общего 
образования.  
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Формы работы с родителями. 
- проведение общих родительских собраний; 
- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 
- дни открытых дверей; 
- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 
- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; 
- консультациипо вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и 

речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, 
креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 
- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

 
Методы изучения семьи 

- анкетирование родителей; 
- беседы с родителями; 
- беседы с детьми; 
- наблюдение за ребёнком; 
- изучение рисунков детей на тему «Моя семья»; 
- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 
- посещение семьи ребёнка на дому; 
- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей 

с дальнейшим показом и обсуждением с родителями; 
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов; 
- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки», 
демонстрация вариативного использования бросового материала и др. 

 
Содержание, организация и методика сотрудничества ДОУ и родителей включает 

 единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями; укрепление 

авторитета педагога в семье и родителей в детском саду; 
 установление правильных отношений на основе доброжелательной критики и 

самокритики; 
 изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганду его среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада положительных методов семейного 
воспитания; 

 использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их взаимосвязи: 
консультации; групповые и общие родительские собрания; конференции, лекторий, 
родительские университеты, наглядные формы пропаганды; 

 ежедневное общение воспитателя с родителями создает большие возможности для ин-
дивидуальной работы, а также укрепления связи между семьей и детским садом; 

 совместное проектирование и реализация образовательных целей и задач развития детей. 
 
Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов: 
 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
 практическая помощь семье в воспитании детей; 
 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
 вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

В соответствии с этим работа с родителями строится на принципах сотрудничества. 
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 Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
по реализации образовательных областей 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье: 
• зоны физической активности, 
• закаливающие процедуры, 
• оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 
и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 
заболевания детей. 
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 
мероприятий, организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма. 
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п. 
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 
с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 
учреждениями. 
13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 
14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 
регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 
основе взаимодействия с СОШ №28 и участием медицинских работников. 
16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 
воспитания детей. 
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
19. Взаимодействие с СОШ №28 по вопросам физического развития детей. 
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20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 
с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 
повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 
психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 
методов, унижающих достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение». 
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по освоению образовательной области 
«Речевое развитие» 
1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  

Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
3.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 
от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
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4.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения р индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
7.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой, художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 
8.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 
и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой – 
наш великий земляк» и т.п.). 
9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
по наглядным материалам. 
10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
11.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
12.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 
стихи детства» с участием родителей. 
14.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по освоению образовательной области 
«Познавательное   развитие» 
1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  
Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 



 
 

50

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 
4.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов. 
5.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
6.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
8.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
9.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Иванове», «Как мы отдыхаем» и др. 
10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
11.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
12.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
предметов для познавательно-творческой работы. 
13.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
14.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 
15.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
16.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
17.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по освоению образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» 
1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 
2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 
детей. 
4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 
5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей. 
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7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
9.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей. 
10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 
11.Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников. 
12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
родителей. 
14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 
помощи родителям. 
15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 
культурных центров города. 
16.Создание семейных клубов по интересам. 
17.Организация совместных посиделок. 
18.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 
придуманных детьми и их родителями). 
19.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность МБДОУ. 
 

1. Первые контакты между семьями и МБДОУ: 
 приглашение родителей с детьми или без них посетить учреждение до 

поступления; 
 представление родителям письменной информации об учреждении; 
 встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения; 
 ознакомление с локальными актами, составление договора. 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализуется в процессе: 
 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

детей; 
 неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы 

обсудить успехи, независимо от конкретных проблем; 
 ознакомления родителей с письменным материалом об их детях; 
 рекомендаций посетить врача; посещение сотрудниками семей на дому 
 посещение сотрудниками семей на дому с тем, чтобы они могли видеть, как 

занимается их ребенок, или знакомиться с работой учреждения. 
3. Родители могут участвовать и в ежедневных занятиях детей:  

 оставаться в ДОУ, чтобы ребенок привык к учреждению; помогать и участвовать в 
разных мероприятиях, например в чаепитии с детьми, и т.п.;  

 помогать в повседневных занятиях; оказывать помощь при проведении экскурсии 
и других мероприятий. 

4. Родители могут участвовать в принятии решений по поводу их детей; родительские 
комитеты принимают участие в решении вопросов, касающихся работы учреждения в целом. 
5. Эффективны общественные мероприятия для родителей; посещение ими курсов по 
проблемам воспитания или приглашение лекторов по интересующим их вопросам, работа 
клуба для родителей. 
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6. ДОУ оказывает помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком, 
методах его воспитания; в накоплении информации по семейному воспитанию и 
практических советов; в поисках выхода из кризисных ситуаций. 
 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 
информационных буклетов и выставок для родителей. 

 
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые 

здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без 
физических и психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как 
поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании 
окружающего мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем 
ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики как «ключа» к развитию ребенка; Как 
поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — 
источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» 
телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; 
Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 
Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 
желаниях; Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—
5лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; 
Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка 
появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 
чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 
упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 
сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, 
развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; 
Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для 
домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; 
Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы 
двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—
8 лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
Как помогать ребенку выражать «запретные» чувства; Как поддерживать инициативу 
ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 
противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 
маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 
туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 
рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 
первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — 
условие полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя 
подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном 
взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка 
выборочного отношения к   телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку 
и др. 

 
II.6. Создание единого информационно-образовательное пространства ДОУ 

как существенная характеристика содержания Программы 
 

Единое информационное пространство образовательного учреждения – это система, в 
которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники 
образовательного процесса: администрация – педагоги - воспитанники – родители.  
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          Информационно-образовательная среда в ДОУ включает: 
1. Наличие необходимой материально-технической базы по информатизации 
образовательного процесса: компьютеры, ноутбуки, мультимедийные системы, 
интерактивные доски, планшеты и др. компьютерная техника. 
2. Обеспечение рационального и эффективного использования современных ИКТ 
образовательном пространстве.  Использование ИКТ в образовательной деятельности 
педагогов направлено на повышение результативности образовательного процесса. В ДОУ 
сформирована электронная библиотека и для педагогов (дидактические и методические 
материалы, электронные пособия), и для детей (презентации, дидактические игры, 
мультфильмы и т.д.). 
3.  Информационная интеграция ДОУ с родителями и педагогической общественностью.     
Информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 
специалистов в сфере воспитания и обучения, они способны повысить эффективность 
взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и 
воспитании дошкольников, тем самым решить одну из самых актуальных на сегодняшний 
день задач, на решение которой направлен и Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования – «обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

С 2006 г. наше дошкольное учреждение работает в инновационном режиме, 
осуществляя проект по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс ДОУ. Этот проект является частью процесса модернизации 
информационной образовательной среды ДОУ путем создания и внедрения системы 
электронных образовательных ресурсов в образовательную программу дошкольного 
образования. 

Модель использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ 
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Основные требования при использовании ИК-технологии в образовательном процессе: 
 образовательная деятельность должна быть четко организована в соответствии с 
требованиями СанПиНа и включать многократное переключение внимания детей на другой 
вид деятельности; 
 организация деятельности детей с использованием ИК-технологии следует проводить не 
более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в часы наиболее высокой 
работоспособности; 
 для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после 
перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность занятий с техническими 
устройствами (ПК, планшет) должна быть сокращена; 
 для снижения утомляемости детей на занятиях с использованием современных 
технических устройств необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию 
рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности; 
 при использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить ее 
равномерное освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости; 
 при организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и 
слуха; 
 компьютер должен устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении, где регулярно 
проводится влажная уборка; 
 полезно выполнять упражнения для расслабления глазных мышц, физкультурные 
упражнения для мышц плечевого пояса, шеи, рук или пальчиковую гимнастику; 
 для образовательной деятельности рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Информационные технологии, используемые при создании электронных средств 
обучения, базируются на нескольких основных функциях, а именно: 
 наглядности, обеспечивающих осознанность и осмысленность воспринимаемой учебной 
информации, формирование представлений и понятий;  
 информативности, поскольку средства обучения являются непосредственными 
источниками знания, носителями определенной информации;  
 компенсаторности, облегчающей процесс обучения и способствующей достижению цели 
с наименьшими затратами сил и времени;  
 адаптивности, ориентированных на поддержание благоприятных условий процесса 
обучения, организацию демонстраций, самостоятельных работ, преемственность знаний;  
 интегративности, позволяющей рассматривать объект или явление как в целом, так и по 
частям; 
 инструментальная функция, ориентированная на обеспечение определенных видов 
деятельности, действий, операций и достижение поставленной методической цели; 
  мотивационная функция, которая служит формированию устойчивой (внешней) 
мотивации учебной деятельности. 
Дополнительные возможности электронных дидактических материалов:  
 использование различных подходов к изучаемой теме,  
 личностно-ориентированный подход (индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения);  
 усиление мотивации обучения за счет использования различных видов деятельности и 

источников информации;  
 активизация деятельности обучающихся; 
 развитие логического, аналитического, пространственного, наглядно-образного, 

элементов теоретического, творческого мышления;  
 формирование умения ориентироваться в проблеме и искать пути ее решения;  
 изменение характера познавательной деятельности;  
 модульность;  
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 возможность использования различных программных средств как отдельно, так и в 
сочетании их друг с другом;  

 осуществление контроля с обратной связью, по результатам деятельности; 
 визуализация информации;  
 моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или 

явлений,  
 формирование культуры познавательной и исследовательской деятельности,   
 
Технология создания и применения электронных дидактических материалов:  

 определение целей обучения; 
 отбор содержания материала: анализ содержания темы (или конкретного раздела) и 

методики ее изучения; 
 определение области и цели использования ЭДМ; 
 выбор оптимального способа представления материала; 
 выбор программных средств;  
 программная разработка заданий; 
 формирование методического аппарата;  
 разработка методических рекомендаций;  
 экспертная оценка группой компетентных лиц, апробация и редактирование заданий; 
 включение ЭДМ в качестве дидактического средства в образовательный процесс; 
 интерпретация полученных результатов. 

 
Компьютер, планшет, мультимедийные средства - мощное техническое средство 

обучения и коммуникации, необходимое для совместной деятельности детей, педагогов и 
родителей воспитанников.  

Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения наряду с демонстрационно-
дидактическими разработками пользуются в работе фото- и видеокамеры, цифровые ресурсы 
которых используют потом для проведения групповых родительских собраний в форме 
собраний-студий, конкурсов, тематических стенгазет, совместной проектно - 
исследовательской деятельности, тренингов, праздников и других совместных 
образовательных мероприятиях для детей.     Просматривание фрагментов организованной и 
самостоятельной детской деятельности, сопровождаемое комментариями воспитателей не 
только расширяет представления родителей о своих детях, но и сближают их, формируя 
сплоченный родительско -детский коллектив. 

 
Говоря о формировании единого информационного пространства ДОУ и семьи, 

невозможно обойтись без Интернета. Всемирная сеть, стремительно завоевывающая 
позиции, может быть использована не только в качестве канала получения информации, но и 
как средство обратной связи педагога с родителями и общения семей между собой. В 
настоящее время потребность интерактивного общения реализуется через электронные 
адреса педагогов и руководителей ДОУ, официальный сайт (адрес: http://dou149.ivedu.ru/), 
сайты групп, персональные сайты педагогов, интернет-платформы, мобильные приложения, 
социальные сети.  

Единое электронное образовательное пространство дошкольного образовательного 
учреждения - информационная среда ДОУ со всеми своими составляющими (электронное 
пространство семей воспитанников, информационно-коммуникационная компетентность 
педагогов, электронные демонстрационно-дидактические средства, интернет, 
компьютеризация всех направлений образовательного процесса) стали глобальным 
явлением. Информационная среда ДОУ является составной частью электронного 
образовательного пространства города, региона и современной России. 
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II.7.    Часть, формируемая участниками  
      образовательных отношений 

 
II.7.1.Основные направления авторских парциальных образовательных программ  
 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования для часто и длительно 
болеющих детей и детей с ослабленным состоянием здоровья «Лучики здоровья»* служит 
дополнением к образовательной программе дошкольного образования, реализует 
направление физического развития детей и расширяет содержание образовательной области 
«Физическая культура» за счет внедрения системы оздоровительно-профилактической 
работы с часто и длительно болеющими детьми и детьми с ослабленным состоянием 
здоровья. 

Система оздоровительно-профилактической работы с часто и длительно болеющими 
детьми и детьми с ослабленным состоянием здоровья, представленная в программе, является 
результатом изучения специальных медико-педагогических источников, анализа 
современных здоровьесберегающих технологий, апробации оригинальных идей, обобщения 
опыта оздоровительно - профилактической работы с детьми в условиях дошкольного 
образовательного учреждения.  

Структура парциальной  образовательной  программы соответствует ФГОС ДО и 
включает в себя следующее содержание. 

Целевой раздел: 
2. Актуальность парциальной образовательной программы. 
3. Цель и задачи парциальной образовательной программы. 
4. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы. 
5. Возрастные  характеристики физического развития детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 
6. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста парциальной 

образовательной программы 
7. Выписка из образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

149 (в разделе цели и задачи, содержание образовательной области 
«Физическое развитие»)  

8. Мониторинг реализации парциальной образовательной программы 
Содержательный раздел: 

1. Тематическое планирование образовательной деятельности 
2. Содержание парциальной программы. 
3. Методическое обеспечение программы. 
4. Структура  оздоровительного сеанса. 

Организационный раздел: 
1. Материально-техническое обеспечение парциальной образовательной 

программы. 
2. Обеспечение методическими материалами и средствами развития, обучения и 

воспитания. 
3. Организация развивающей предметно-пространственной среды по возрастным 

группам. 
     Приложения: контрольно - диагностические материалы. 
 

* Парциальная образовательная  программа ДО для часто и длительно болеющих 
детей и детей с ослабленным состоянием здоровья «Лучики здоровья». Авторы-составители 
программы: Савичева С.В., старший воспитатель, Тараскина Т.М., педагог-психолог, Бедова 
Н.Ю., музыкальный руководитель, Разяпова Г.А., воспитатель (Утверждена директором 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 149» г. Иваново, приказ № 32 от 30.08.2019 г.). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

III.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Здание ДОУ 1963 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное, располагается в 
административно-учебном здании индивидуального проекта, общая площадь которого 915,5 
кв.м. Здания (помещения) и участки дошкольного учреждения соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором,  
разбиты цветники и клумбы. Рядом с детским садом отсутствуют крупные промышленные 
предприятия и оживленные трассы, которые могли бы угрожать жизнедеятельности детей. 
Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное 
водяное отопление. 
В здании ДОУ 28 помещений из них: 

 6  групповых  комнат;  
 4 спальни;  
 6 раздевалок; 
 методический кабинет; 
 кабинет «Логознайка»; 
 кабинет психолога; 
 кабинет директора; 
 кабинет психологической разгрузки; 
 музыкально-физкультурный зал  
 кабинет музыкального руководителя; 
 кабинет зам.директора по АХР: 
 пищеблок и кладовка; 
 постирочная; 
 гладильная; 
 медицинский блок. 
 
 Кабинеты специалистов оборудованы современными техническими средствами: 
компьютерами, ноутбуками, копировально-множительной техникой, селекторной связью. В 
настоящее время в ДОУ происходит модернизация материально-технической базы ДОУ и 
оснащение рабочего места педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Групповые комнаты. Каждая группа имеет групповое помещение, как правило, 
отдельную спальню,  приёмную, умывальные и туалетные комнаты. Группы оборудованы 
необходимой мебелью, мягким инвентарём.   Организованная предметная среда в детском 
саду предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском 
саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем 
детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально–результативной 
организации образовательного процесса. 
   В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 
места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 
оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников.    В каждой возрастной группе имеются игровое и спортивное оборудование, 
дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 
организации разных видов деятельности детей.   
 Музыкально - физкультурный зал.    В зале имеется оборудование для 
физкультурных и музыкальных занятий (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, 
обручи, кегли и т.д.; мультимедийный проектор, пианино, музыкальный центр, синтезатор, 
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детские музыкальные инструменты и др.).    Для удобства и координации работы 
физкультурных и музыкальных мероприятий, зал работает по специальному графику. 
 Медицинский блок.     Медицинский блок состоит из кабинета, процедурной и 
санитарной комнаты. Оснащен всем необходимым оборудованием: медицинские весы, 
ростомер,  кушетка медицинская, стол инструментальный,  шкаф медицинский,  
холодильник,  стерилизатор,  ингалятор, аппарат для измерения давления, стетоскоп и др.  
 Прачечная ДОУ.   Прачечная оборудована двумя стиральными  машинами с 
автоматическим управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг.        
 Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 
раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с 
духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 
посуды,   холодильником. 
 Организация питания. В МБДОУ организовано 4-х разовое питание 
дошкольников. 
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты 
имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется 
завскладом продуктов питания. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Для 
хранения продуктов питания имеется  кладовая. 
В учреждении имеется примерное меню, рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых 
среднесуточных норм питания в ДО для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 
лет и для детей от 3 до 8 лет. При составлении меню соблюдается оптимальное соотношение 
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов). Ежедневно в меню включены: молоко, 
кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, 
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и 
др.) – 2-3 раза в неделю. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 
об ассортименте питания ребенка и ежедневном меню. 
 
Территория ДОУ: 
- зонирована: игровая, физкультурная и хозяйственная зоны; 
- поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное покрытие, 
утрамбованный грунт. На территории детского сада расположены: 
 6 прогулочных участков с теневыми навесами и спортивно-игровым оборудованием, они 
изолированы друг от друга и отделены зелеными насаждениями; 
 1 спортивный участок; 
 беговая дорожка;  
 автоплощадка; 
 цветники и клумбы; 
 экологическая тропа; 
 2 хозяйственных складских помещения. 
 
Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Обеспеченность ДОУ отведенной ему 
территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Игровые площадки 
оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 
лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 
разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. На территории 
ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения – автоплощадка.  
Часть территории ДОУ оборудована под спортивный участок, имеется беговая дорожка. 
 
Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное 
участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной материальной базы, 
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своевременного обновления и пополнении, игрового и спортивного оборудования в  
соответствии с  требованиями реализуемой образовательной программы и СанПиН. 
 

Оснащение и функциональное использование помещений ДОУ 
Таблица 5. 

Вид 
помещени
я 

Функциональное 
использование 

Оснащение Перспективы  
обновления 

Групповые  
комнаты 
 
 

игровая  деятельность; 
трудовая деятельность; 
продуктивная 
деятельность; 
коммуникативная 
деятельность; 
музыкально-
художественная 
деятельность; 
познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
двигательная  
деятельность; 
чтение художественной  
литературы 

Детская мебель с  учетом  
возрастных  и 
антропометрических 
особенностей детей; 
Мебель для педагогов; 
развивающие центры  
активности детей; 
средства обучения и 
воспитания. 

 
 

Ежегодное пополнение 
дидактическими, 
наглядными, игровыми 
материалами; 
приобретение  детской 
мебели в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ДО.  

Спальные 
помещения 
 

дневной сон; 
гимнастика после сна, 
корригирующие  
упражнения 

спальная мебель; 
оборудование для 
гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, 
массажные коврики и др.  

текущее обновление  
мебели, оборудования 
и текстиля. 

Приемные 
 

информационно-
просветительская работа с 
родителями и детьми 

шкафы для детской 
одежды, лавочки; 
выставки творчества; 
стенды с наглядно-
информационным 
материалом. 

Инновационный 
подход к  оформлению 
информации и 
обратной связи с 
родителями. 

Музыкальн
о-
физкультур
ный зал 
 

НОД по художественно-
эстетическому и 
физическому развитию 
детей; 
утренняя гимнастика; 
развлечения, праздники и 
утренники; 
спортивные мероприятия; 
дополнительное  
образование  по  
художественно-
эстетическому и 
физическому развитию; 
родительские собрания, 
конференции, 
консультации 
 

пособия, игрушки; 
музыкальный центр; 
фортепиано; 
мультимедийный  
проектор, экран; 
синтезатор; 
детские музыкальные 
инструменты, микрофоны;    
декорации;       
детские стулья, столы; 
стулья для  взрослых 
спортивный инвентарь 

Обновление интерьера 
к праздникам, 
развлечениям, 
спектаклям, 
родительским  
собраниям; 
пополнение и   
изготовление   
декораций; 
приобретение мебели 
для хранения  
музыкального и 
спортивного 
оборудования. 
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Кабинет 
педагога-
психолога 

обследование психо-
эмоционального 
состояния детей, 
индивидуальные     
коррекционно-
развивающие занятия   
с детьми, имеющими 
трудности в общении, 
поведении, обучении,  
эмоциональном развитии, 
индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
воспитателей и родителей 

библиотека    
методической 
литературы; 
пособия, игрушки. 
 атрибуты  для  
проведения   
диагностики; 
дидактические  
материалы 
для организации  и 
проведения  
коррекционно- 
развивающих занятий с 
детьми; 
изобразительный  
материал; 
компьютер; 
зеркало; 
детские стол и стулья; 
магнитная доска 

Пополнение 
дидактическими  
материалами 
 

Медицинск
ий блок 
(кабинет 
медицинск
ой сестры, 
процедурн
ый 
кабинет, 
санитарная 
комната, 
уголок 
здоровья) 

лечебно-
профилактические  и 
оздоровительные 
мероприятия,  
осуществление 
доврачебной медицинской 
помощи воспитанникам; 
консультативно-
просветительская  работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

медицинские весы; 
ростомер; 
кушетка медицинская; 
стол инструментальный; 
шкаф медицинский; 
холодильник; 
стерилизатор; 
ингалятор; 
аппарат для измерения 
давления;  стетоскоп и 
др. 

приобретение 
ноутбука; 
обновление  
содержания  уголка 
здоровья; 
приобретение  
медикаментов 

Коридоры 
ДОУ 
 

информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ; 
стенды  для  сотрудников  

обновление стендов в 
соответствии с новыми 
требованиями 

Участки 
 

прогулки, наблюдения; 
игровая  деятельность; 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность; 
трудовая  деятельность. 

прогулочные  площадки  
для  детей   возрастных  
групп4 
игровое, функциональное,  
и спортивное  
оборудование; 
физкультурная площадка; 
огород, цветники; 
экологическая  тропа 

обновление игрового 
оборудования 

Спортивна
я  
площадка 
на участке 
МБДОУ 

НОД  по физической  
культуре (на  воздухе); 
спортивные досуги 
развлечения, праздники 
индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений 

баскетбольный  щит; 
стойки для закрепления  
волейбольной  сетки; 
полоса препятствий; 
лестницы; 
прыжковая  яма. 
 

обновление   
спортивного 
оборудования; 
обновление разметки 
площадки; 
оформление  лыжни в 
зимний  период. 



 
 

61

Автоплоща
дка 

приобретение детьми 
умений и навыков 
безопасного поведения на 
дороге. 
Профилактика ДТП 

перекресток, 
оснащенный 
светофорами. 

асфальтирование и 
установка  
автоплощадки. 

Методичес
кий 
кабинет 

методическая библиотека 
для педагогов; 
семинары, консультации 
круглые столы; 
педагогические часы; 
педагогические советы; 
повышение 
профессионального 
уровня    педагогов; 
разъяснительная работа с 
родителями по   вопросам 
воспитания и развития 
детей    

мебель: шкафы, столы, 
стеллажи, стулья; 
компьютерная техника: 
принтеры, ноутбуки, 
компьютеры и др. 
методические пособия и 
литература; 
методическая 
документация ДОУ; 
награды и грамоты ДОУ. 

пополнение 
библиотеки ФГОС ДО; 
ремонт и обновление 
мебели в кабинете. 

Кабинет 
директора 

индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями. 
просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания детей  

мебель: шкафы, столы, 
стеллажи, стулья; 
нормативно-правовая 
документация. 

приведение 
нормативной базы в  
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования. 
 

Кабинет 
«Лого- 
знайка» 

Коррекционно – 
развивающая, 
диагностическая работа, 
занятия по подгруппам, 
занятия с использованием 
ИКТ,  групповое 
консультирование 
родителей в «Матрешке». 

Детская и взрослая 
мебель; 
интерактивная доска; 
аквариум; 
ковер; 
крупные комнатные 
растения. 
 

замена окон 

 
 

III.2.Обеспечение методическими материалами  
и средствами обучения и воспитания 

 
Таблица № 6 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
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Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 
Мозаика-Синтез,2014 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2017.  
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015, 2019.  
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 
Мозаика-синтез, 2015. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2019. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-синтез,2016. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2015. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – 
М.: Мозаика-синтез,2015. 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней группе 
детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 
М.: Мозаика-синтез,2016. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. подготовительная 
к школе группа. – М.: Мозаика-синтез,2018. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е изд., 
испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 
детей 5 – 7 лет. – м.: ТЦ Сфера, 2014. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 
мозаика-синтез, 2016 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. М.: Мозаика-синтез, 2017 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. М.: Мозаика-синтез, 2017 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2017 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-
синтез, 2018. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2017 
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Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, готовится к печати 
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2018 
Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа . – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 
2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2018 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 
готовится к печати 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: подготовительная к школе группа. – М.: 
Мозаика-синтез, готовится к печати 
Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). – М.: 
Мозаика-синтез, 2017 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). – М.: 
Мозаика-синтез, 2017 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). – М.: 
Мозаика-синтез, 2017 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-синтез, 2018. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2018. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа. – М.: Мозаика-синтез, 2018 
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Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 
раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 
синтез, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 
синтез, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-
синтез, 2014. 
Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Старшая 
группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017 
Пензулаева Л.И. физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 
– М.: мозаика-синтез, 2014. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степанкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 
Серия «Мир в картинках», Серия «Рассказы по картинкам»,Серия «Расскажите детям о...», 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 
«Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму 
спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 
Младшая ,средняя, старшая группы. 
Плакаты: «Очень важные профессии». 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один —много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет/3-4 лет/ 4-6 лет Гербова В.В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-
симфонического оркестра». 
Серия «Народное искусство —детям». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям». Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 
дня». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Взаимодействие с родителями 
Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО/Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 
2015. 
Взаимодействие семьи и ДОУ: программы рязвития детско-родительских отношений; совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей/ авт-сост. Н.А. Кочетова, И.А. Жёлтикова, М.А. 
Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014. 
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Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа/ авт. – сост. С.В. Чиркова. – 
М.:Вако, 2015. 
Родительские собрания в детском саду. Старшая группа/ авт.-сост. С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 
2015. 
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1. Журнал «Дошкольное воспитание» 
2. Журнал «Музыкальная палитра» 
3. Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» с приложением 
4. Журнал «Справочник музыкального руководителя»; 
5. Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад»; 
6. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»; 
7. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»; 
8. Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 

 
Обеспечение средствами обучения и воспитания 

 персональные компьютеры – 6 шт.; 
  ноутбуки – 3 шт. 
 планшетный компьютер – 4 шт. 
  интерактивная доска – 1 шт.; 
  мультимедийный  проектор – 2 шт.; 
  экран для мультимедийной установки – 2 шт. 
  МФУ, принтеры, ксероксы  – 6 шт.; 
  видеокамера – 1 шт.; 
  музыкальные центры и магнитофоны – 8 шт.;  
   микрофоны – 2 шт. 

 
 

Полный перечень методических материалов представлен в разделе «Материально-
техническое оснащение программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание пятое, 2019) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (стр. 
300) 

 
III.3. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 
 

 Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. Поэтому для 
воспитания здорового человека большое значение имеют условия его жизни, особенно в 
период дошкольного детства. Среди многочисленных условий, обеспечивающих 
необходимый уровень физического и психического развития ребенка, рациональному 
режиму принадлежит одно из ведущих мест. Основным принципом правильного построения 
режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
дошкольника. Это соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в 
сне, пище, деятельности, движении. Для каждой возрастной группы предусмотрен свой 
режим дня, включающий разнообразные виды деятельности, посильные для детей 
умственные и физические нагрузки, отдых. 
 Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 
бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных видов 
деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность 
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занятий, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное питание; полноценный 
сон; достаточное пребывание на воздухе. 
 Для укрепления здоровья и благополучного развития ребенка важно, чтобы режим 
дня выполнялся на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 
сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в проведении режимных 
процессов. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

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

 Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
- Формирование культурно-гигиенических навыков. 
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 

 
     Основные  принципы  построения  режима  дня: 
- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  
учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Режим дня детей разного возраста включает примерно одни и те же для всех 
дошкольных групп виды деятельности и отдыха. От года к году изменяется лишь 
содержание и объем некоторых нагрузок, продолжительность сна и бодрствования. Так, 
основные режимные процессы – приём пищи, пребывание на свежем воздухе, сон, игры, 
трудовая и учебная деятельность, развлечения – во всех группах четко определены 
необходимыми требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

Поэтому при разработке режима,  в первую очередь, ориентировались на Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, которые для каждого образовательного учреждения 
являются инвариантным документом. 

 
Соотношение режимных процессов в течение дня 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется погодными условиями.. При температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Перед сном 
не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 
от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ №149: 12-ти 
часовое пребывание с 7.00 до 19.00. Поэтому режим дня составлен с расчётом на 12-часовое 
пребывание ребёнка в детском саду. 
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Режим дня МДОУ - «ЦРР – детский сад № 149» на холодное время года 
Таблица  № 7 

Режимные моменты 1 младшая 2 младшая средняя  старшая подготовит. 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика, утренний круг 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  7.50 - 8.00 7.50 - 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 
Непрерывная образовательная деятельность, совместная со 
взрослым и самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.40 9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 9.00 – 10.15 9.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.30 -11.00 10.30 -11.00 10.30 -11.00 10.30 -11.00 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40 – 11.30 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.15 – 11.50 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.30 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.30 – 15.50 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник 15.50 – 16.10 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, НОД, совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей 

16.10 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 –16.30  15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Прогулка, вечерний круг 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
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Режим дня МДОУ - «ЦРР – детский сад № 149» на теплое время года 
Таблица  № 8 

 
Режимные моменты 1 младшая 2 младшая средняя  старшая подготовит. 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность,  
утренняя гимнастика, утренний круг  
(При хорошей погоде проводится на улице) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  7.50 - 8.00 7.50 - 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная со 
взрослым и самостоятельная деятельность, игры 
(при неблагоприятных погодных условиях 
продолжительность прогулки может быть сокращена) 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки                            11.30 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон                                               12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.30 – 15.50 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник 15.50 – 16.10 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка: совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей, вечерний круг 
(при неблагоприятных погодных условиях 
продолжительность прогулки может быть сокращена) 

16.10 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 
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III.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 
чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, 
должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 
весельем и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 
родителей и педагогов. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник?  Есть несколько 
условий. 
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 
♦ Концерт 
♦ Квест 
♦ Проект 
♦ Образовательное событие 
♦ Мастерилки 
♦ Соревнования 
♦ Выставка (перфоманс) 
♦ Спектакль 
♦ Викторина 
♦ Фестиваль 
♦ Ярмарка 
♦ Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 
выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 
отрепетированных заранее) и т.д. 
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 
значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 
необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 
воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 
будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 
пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 
вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 
детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть, на наш 
взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что 
дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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Примерное календарно-тематическое планирование ДОУ 
Таблица  № 9 

 Блок Неде-ли 1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

С
ен

тя
бр

ь 

Я и 
детский 

сад 

1 
Мы пришли в 

детский сад. Наша 
группа. 

До свиданья лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

До свиданья лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

День знаний День знаний 
День знаний 

2 Мы дружные 
ребята 

Мы дружные 
ребята 

Мы дружные 
ребята Я-ты-мы Я-ты-мы 

Краски 
осени 

3 Мы встречаем 
осень золотую.  

Мы встречаем 
осень золотую. 

Мы встречаем 
осень золотую 

Краски осени 
(Осень в городе) 

Краски осени 
(Осень в городе) День 

дошкольного 
работника 4 Фрукты и овощи Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве. 

Витамины из 
кладовой 
природы 

Витамины из 
кладовой 
природы. 

О
кт

яб
рь

 

1 Деревья и дары 
леса 

Деревья и дары 
леса 

Деревья и дары 
леса 

Деревья и дары 
леса 

Деревья и дары 
леса Праздник Осени 

2 Домашние и 
дикие животные 

Домашние и дикие 
животные 

Птицы и животные 
наших лесов. В осеннем лесу. В осеннем лесу. 

С чего 
начинае

тся 
Родина 

3 Моя семья. Моя семья. Моя семья. 
Моя дружная 

семья. Культура 
поведения. 

Моя семья. 
Культура 
поведения 

 
4 Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом. Мой дом. 

Н
оя

бр
ь 

1 Мой город Мой город Мой город. 
Мой город, 
дорожная 

безопасность 

Мой город, 
дорожная 

безопасность 

2 Нам на улице не 
страшно 

Нам на улице не 
страшно 

Нам на улице не 
страшно 

Моя Родина 
Россия 

Моя Родина 
Россия 

Мир 
вокруг 

нас 

3 Игры и игрушки Игры и игрушки Свойства дерева, 
стекла 

Что было до… 
В мире техники. 

Что было до.. 
Эволюция вещей. 
Бытовая техника. 

 4 Одежда Одежда Свойства бумаги и 
ткани. Коллекция 

Мы - 
исследователи 

Мы - 
исследователи 

Д
е ка бр 1 Быть здоровыми 

хотим. 
Быть здоровыми 

хотим. 
Быть здоровыми 

хотим. 
Быть здоровыми 

хотим 
Быть здоровыми 

хотим 
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Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность 

Зима 
 

2 Здравствуй, 
зимушка-зима 

Здравствуй, 
зимушка-зима 

Здравствуй, 
зимушка-зима 

Здравствуй, 
зимушка-зима 

Зимний лес 

Здравствуй, 
зимушка-зима 

Зимний лес 

Новый год 

3 Животные зимой Животные зимой Животные зимой Животные зимой Животные зимой 

4 Новый год у 
ворот Новый год у ворот Новый год у ворот Новый год у 

ворот 
Новый год у 

ворот 

Я
нв

ар
ь 

1 Встречаем сказку 
 Встречаем сказку Встречаем сказку Рождество Рождество. 

2 Зимние забавы 
 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

В мире 
искусств

а 

3 Народная 
игрушка Народная игрушка Народная игрушка В гостях у 

художника 
В гостях у 
художника 

 
4 фольклор фольклор фольклор 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Искусство 

родного края 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Искусство 

родного края 

Ф
ев

ра
ль

 

Труд, 
професс

ии 
 

1 Инструменты Инструменты Все работы хороши Чем пахнут 
ремесла. 

Чем пахнут 
ремесла 

Инструменты 
 

2 Транспорт Транспорт Транспорт 

Путешествуем 
вокруг света 

(едем, плывем, 
летим – 

транспорт) 

Путешествуем 
вокруг света 
(части света, 

достопримечатель
ности, глобус, 

карта) 

 

3 Я помогаю Я помогаю Я помогаю Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

Наши 
папы, 
наши 
мамы 

4 Я и мой папа Я и мой папа Люди смелых 
профессий. 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

День Защитника 
Отечества 

М а 1 Маму я свою Маму я свою Маму я  свою День 8 Марта. День 8 Марта. 8 Марта 
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люблю люблю люблю Профессии 
наших мам 

Профессии наших 
мам 

Встреча
ем весну 

2 Весна пришла Весна пришла 
Весна пришла. 
Изменения в 

природе 

Весна пришла. 
Изменения в 

природе 

Весна пришла. 
Изменения в 

природе 

Масленица 3 Животные весной Животные весной Животные весной Животные 
весной Животные весной 

4 Растения весной Растения весной Растения весной Растения весной Растения весной 

А
пр

ел
ь 

1 Книжкина неделя 
День театра 

Книжкина неделя 
День театра 

Книжкина неделя 
День театра 

Книги и 
библиотека. Мир 

театра 

Книги и 
библиотека. Мир 

театра 

Земля – 
наш 

общий 
дом 

2 Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 
Неделя здоровья 

Космическое 
путешествие 

Неделя здоровья 
Космос и далекие 

звезды 

День 
космонавтики 

3 Помоги зеленым 
друзьям 

Помоги зеленым 
друзьям 

Дети – друзья 
природы 

Мы – друзья 
природы 

Земля – наш 
общий дом 

День Земли 
4 Игры – забавы с 

песком и водой 
Игры – забавы с 
песком и водой 

Азбука 
экологической 
безопасности 

Азбука 
экологической 
безопасности 

Красная книга. 
Животные морей 

и океанов 

м
ай

 Я в мире 
человек. 

1 
Весенние работы 

(в поле, саду, 
огороде) 

Весенние работы (в 
поле, саду, 
огороде) 

Весенние работы (в 
поле, саду, 
огороде) 

Праздник Весны 
и труда 

Праздники нашей 
жизни. Праздник 

Весны и труда 9 мая – День 
Победы 

2 Дедушки и 
бабушки 

Дедушки и 
бабушки Уважаем старших 9 мая – День 

Победы 
9 мая – День 

Победы 

3 
Люблю свою 

семью. Домашние 
любимцы 

Люблю свою 
семью. Домашние 

любимцы 

Люблю свою 
семью. Домашние 

любимцы 

Как люди 
общаются. 

Почта. Интернет 

Как люди 
общаются. Почта. 

Интернет 
Международный 

день семьи 
4 Мы немножко 

подросли 
Мы немножко 

подросли 

Полевые и садовые 
цветы. Насекомые. 

Человек и мир 
природы 

Полевые и 
садовые цветы. 

Насекомые. 
Человек и мир 

природы 

До свидания 
детский сад. 
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III.5.Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенности; 
2) трансформируемости; 
3) полифункциональности; 
4) вариативности; 
5) доступности;  
6) безопасности. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 
        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно-пространственная 
среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная 
задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 
детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 
инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 
деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 
самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 
творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 
пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 
активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 
размера и конфигурации помещения. В Программе дается приблизительный перечень 
центров активности  

 
Основные принципы организации центров активности 

 
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, 
не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 
активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут 
проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 
низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 
ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 
помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 
удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 
оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок 
сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 
двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, 
став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 
должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 
Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как 
надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 
для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую 
мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых 
игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, 
а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 
шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая 
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нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 
называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка 
должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 
находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 
предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 
уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 
находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, 
а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует 
мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 
необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, 
если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 
невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит 
задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется 
возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что 
данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо 
помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не 
ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 
реализации образовательного потенциала пространства группы, прогулочного участка и 
других помещений. 
 

Основные принципы оформления пространства 
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 
стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 
эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 
воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 
должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 
размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на 
стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 
новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. 
Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 
помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от 
центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 
плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 
неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 
интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 
привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 
Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 
должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 
детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 
следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, 
обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство 
дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным 
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текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря 
подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес 
у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а 
также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 
чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, 
тона нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 
высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. 

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, 
особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать 
подписи вслух. 
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 
рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 
ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 
они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а 
не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 
рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 
отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 
уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с 
одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию 
которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 
результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского 
сада. 

Мебель для центров активности 
 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 
обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 
трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 
штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 
заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 
низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 
трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — 
снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель 
и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 
Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних 
стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

 
Доступность и удобство использования. 

 
Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям 

(храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и 
материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 
надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной 
детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры 
(коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны 



 
 

78

располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их 
необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 
пиктограммы-картинки/фотографии).  

 
Регулярное обновление. 

 
Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с 

Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 
1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 
утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, 
как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как 
по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной 
инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться 
ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 
плане обучения практически бесполезно. 

 
Прочность и безопасность. 

 
Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не 

боялись сломать или испортить их. 
 
В таблице 10 дан примерный перечень оборудования и материалов для центров 

активности групповых помещений ДОУ.                                                        
Таблица  №10. 

Центр 
активности 

назначение Примерный перечень материалов 

Центр 
физкультурно
й  активности 

расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности 

оборудование  для ходьбы, бега, равновесия4 
для прыжков; 
для катания, бросания, ловли; 
для ползания и лазания; 
атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм; 
нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 
природы 

расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
 

календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр); 
комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями; 
сезонный материал; 
паспорта растений; 
стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику; 
макеты; 
литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы ; 
материал для проведения элементарных 
опытов; 
обучающие и дидактические игры по 
экологии; 
инвентарь   для  трудовой  деятельности; 
природный   и  бросовый  материал; 
материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр расширение  дидактический материал по сенсорному 
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развивающих  
игр 

познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

воспитанию; 
дидактические  игры; 
настольно-печатные  игры; 
познавательный материал. 

Центр науки 
и 
исследования 

развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними). 

природные материалы: мел, песок, глина, 
камни, ракушки, перья, уголь и т. д.  
микроскопы,  лабораторное оборудование, 
мерная посуда и др. 
специальная детская литература. 

Островок 
тишины и 
спокойствия.  

ребенок чувствует себя 
здесь спокойно и уютно 

мягкая мебель, коврик на полу, мягкие 
игрушки; 
шторы. 

Микроцентр 
конструирова
ния 

проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности; 
развитие ручной 
умелости, творчества; 
выработка позиции 
творца 

напольный  строительный  материал; 
настольный строительный материал; 
пластмассовые конструкторы (младший 
возраст- с крупными деталями); 
конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст; 
схемы и модели для всех видов конструкторов 
– старший возраст; 
мягкие строительно-игровые модули- 
младший возраст; 
транспортные  игрушки; 
схемы, иллюстрации  отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).  

Игровой 
центр  

реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

атрибуты  для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Библиотека», «Ателье» и 
др.); предметы- заместители 

Уголок  
безопасности 

расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

дидактические, настольные  игры  по  
правилам безопасного поведения в детском 
саду, дома, на улице, на природе; 
макеты  перекрестков,  районов  города,  
дорожные  знаки; 
литература  и иллюстративные материалы  о  
правилах  безопасного поведения. 

Уголок 
России 

расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  и 
практического опыта 

государственная и Ивановская символика; 
образцы русских и костюмов других народов 
мира; 
наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
предметы народно-прикладного искусства; 
предметы русского быта; 
географические карты; 
детская художественная литература 

Литературны
й центр 

формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 

детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей; 
наличие художественной литературы; 
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нужную информацию.  иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой; 
материалы о художниках – иллюстраторах; 
портрет поэтов, писателей (старший возраст); 
тематические выставки 

Музыкально-
театральный  
уголок 

развитие  творческих  
способностей  ребенка в 
самостоятельной,  
 творческой деятельности 

ширмы, предметы декорации; 
элементы костюмов; 
различные виды театров (в соответствии с 
возрастом); 
детские музыкальные инструменты; 
портрет композитора (старший возраст) 
магнитофон, набор аудиозаписей; 
музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные); 
музыкально- дидактические игры и пособия. 

Уголок 
ряжения 

развитие   предпосылок 
осознания себя, сюжетной 
игры, творческих  
способностей  

атрибуты костюмов; 
зеркало; 
гардероб; 
аксессуары  

Творческая  
мастерская 

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

бумага и картон разного формата, формы, тона 
достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки); 
достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации; 
бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.); 
место для сменных выставок произведений 
изоискусства,  детских работ, совместных 
работ детей и родителей; 
наборы открыток, картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, предметные картинки, 
альбомы- раскраски; 
предметы народно – прикладного искусства 

 
 

III.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

III.6.1. Время и сроки реализации Парциальной образовательной программы 
дошкольного образования для часто и длительно болеющих детей и детей с 

ослабленным состоянием здоровья «Лучики здоровья» 
 

Парциальная образовательная программа ДО «Лучики здоровья» рассчитана на 4 года. 
1 год обучения - 2 младшая группа 
2 год обучения - средняя группа 
3 год обучения - старшая группа 
4   год  обучения - подготовительная группа 
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Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, 36 часов в год.  
 
Занятия проводятся во второй половине дня. 
 
Длительность занятия - 
1 год обучения (младшая группа) -  15 мин. 
2 год обучения (средняя группа) - 20 мин 
3 год обучения (старшая группа) -  25 мин 
4 год обучения (подготовительная группа) -  30 мин 
 
Парциальная образовательная программа ДО может быть реализована в процессе режимных 
моментов, в самостоятельной и свободной деятельности, как вариант индивидуального 
образовательного маршрута, дифференциации непосредственно-образовательной 
деятельности.   

 
III.6.2. Публикации педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 149» 

 
1. Создание и использование электронных домонстрационно - дидактических материалов 

в образовательном процессе дошкольного учреждения. Методическое пособие. Плисенко, 
Н.В., Соловьева, И.А., Лапшина, Т.В., Тараскина Т.М., Савичева, С.В./Науч.ред. Плисенко 
Н.В. – Иваново: МБОУ МЦ, 2013 

2. Плисенко, Н.В., Соловьева, И.А., Савичева С.В. Центр консультативной и игровой 
поддержки семьи и ребенка раннего возраста на базе дошкольной образовательной 
организации// Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 
«Внедрение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и перспективы». 
Иваново, 2015 г. 

3. Плисенко, Н.В., Соловьева, И.А., Савичева С.В. Планирование работы с педагогами по 
переосмыслению профессиональной позиции по отношению к взаимодействию с семьями 
воспитанников// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 
материалы V  Международной научно-практической конференции.  – Чебоксары, 2015. 

4. Сидорова И.В. В поисках лепестка, старший возраст (5-6 лет)// Стратегия успеха. 
Методические материалы и ресурсы. Дошкольное образование (часть 2) Выпуск 2. – 
Иваново, 2015. 

5. Соловьева, И.А., Савичева С.В. Переосмысление профессиональной позиции по 
отношению к взаимодействию с семьями воспитанников в свете ФГОС дошкольного 
образования// Научный поиск. Научный журнал  № 3.5. Специальный выпуск по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС ДО: подходы, 
технологии, опыт». Шуя, 2015. 

6. Соловьева, И.А., Тараскина Т.М. Психолого-педагогическое сопровождение введения 
ФГОС ДО// Научный поиск. Научный журнал  № 3.5. Специальный выпуск по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС ДО: подходы, 
технологии, опыт». Шуя, 2015. 

7. Соловьева, И.А., Савичева С.В., Тараскина Т.М. Подготовка педагогов к реализации 
совместных с семьями образовательных проектов в возрастных группах// Дошкольное 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы VI  Международной 
научно-практической конференции.  – Чебоксары, 2015. 

8. Сидорова И.В. В поисках лепестка. Старшая группа// Стратегия успеха. Методические 
материалы и ресурсы. Часть 2. Выпуск 2. Иваново, 2015 г. 

9. Плисенко Н.В., Соловьева И.А., Савичева С.В. Совместный с семьей образовательный 
проект как средство развития участников (субъектов) образовательный 
отношений//Сборник "О некоторых вопросах и проблемах психологии и педагогики: 
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сборник научных трудов по итогам международной научно-педагогической конференции" 
г. Красноярск, 2016 г. 

10. Сухарева А.В., Соловьева И.А. Роль современных средств связи во взаимодействии с 
родителями в детском саду// Сборник "Педагогический опыт: теория, методика, практика: 
материалы IX международной научно-практической конференции" г. Чебоксары, 2016  

11. Сидорова И.В. Самый лучший город на земле. Подготовительная группа// Стратегия 
успеха. Методические материалы и ресурсы. Часть 2. Выпуск 3. Иваново, 2016 г. 

12. Разяпова Г.А., Романова Н.К. Проект «Волшебный мир театра» //Психолого-
педагогическое сопровождение проектной деятельности дошкольников в ДОУ (часть 2), 
Иваново, 2018 

13. Савичева С.В., Бедова Н.Ю. Применение коммуникативных игр в целях социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста// Сборник «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников в свете требований ФГОС ДО», Иваново, 2019 

14. Сырвачева О.В., Кисунина Г.Р. Ожившие стульчики «Дружные спасатели»//Сетевое 
сообщество педагогов г. Иваново , 2020 год, ссылка http://community.ivedu.ru/c68-Doshkol-
noe-obrazovanie/page=148 
15. Тараскина Т.М. Использование педагогом-психологом метафорических ассоциативных 
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