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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное отделение образовательного комплекса школа-сад «Наша 

Школа» является структурным подразделением ОАНО ОК  «Наша Школа» и 

осуществляет свою образовательную  деятельность в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ); 

-Учредительными документами и локальными нормативными актами 

учреждения,  регулирующими образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты); 

-Уставом ОАНО ОК  «Наша Школа»; 

-Лицензией на  образовательную деятельность; 

-Договором между ОАНО ОК  «Наша Школа» и родителями  

-Локальными актами образовательного учреждения; 

-Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования приказ №1155 от 17.10.2013г; 

-Cанитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13. 

-Концепцией Нашей Школы «В.А. Николаев, Я.С. Мисюра. Концепция 

школьной социокультурной мыследеятельностной и деятельностной 

рефлексивно - коммуникативной образовательной среды. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее –ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее-

Программа). 

В подразделении   организована  одна разновозрастная  группа старшего 

дошкольного возраста. Дошкольное отделение занимает левое крыло2-х 

этажного  здания . Работает в режиме пятидневной рабочей недели (12 часов в 

день) с 07.00 до 19.00. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Оборудован музыкально-спортивный зал: (пианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия, 

имеются атрибуты для театрализованной деятельности; спортивный инвентарь: 

мячи, скакалки, обручи, массажные коврики, маты, шведская стенка, 

гимнастические скамейки, сухой бассейн). Медицинское сопровождение 

курирует фельдшер. В кабинете учителя - логопеда и педагога – психолога 

создана предметно-развивающая среда. Оборудован методический кабинет 

(библиотека, развивающие наборы), часть которого отведено под реализацию 

основных образовательных задач.  

Пространство группы поделены на тематические центры, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и психофизиологическому развитию 

детей. Для педагогов доступны компьютер ,проектор и другие технические 
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средства обучения .   На территории комплекса имеются: отдельный участок для 

прогулок, спортивная площадка, площадка для занятий по правилам дорожного 

движения, цветники, лужайка и огород. Есть официальный сайт Учреждения, 

выход в Интернет.  

При создании основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детского сада «Сказка» мы опирались на идеи и содержание 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»», созданной коллективом авторов: Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , стандарт мыследеятельностного формального 

содержания образования, Школьный компонент стандарта образования 

образовательного комплекса школа-сад «Наша Школа» (формирование 

метапредметных компетенций управленческого профиля),  2013г.; Николаев 

В.А., Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики (концепция 

свободного саморазвития ребенка в специально подготовленной развивающей 

среде),Методики Н.А.Зайцева «Обучение чтению детей дошкольного возраста»   

Реализуя основную образовательную программу в группе, мы стремимся 

создать максимально комфортные условия для реализации возрастного и 

индивидуального потенциала каждого ребѐнка. Это осуществляется через 

комплекс мероприятий: 

-сочетание основных и парциальных программ; 

-индивидуальную и подгрупповую работу воспитателей 

-специальные занятия учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому развитию, направленную на диагностику и 

развитие возрастного и индивидуального потенциала каждого ребѐнка. 

Предметом и основным видом деятельности дошкольной группы  

является реализация образовательной программы дошкольного образования с 

детьми в возрасте от пяти(4,5) до семи лет. В связи с тем, что развитие 

способностей ребёнка и его базовых психических функций осуществляется 

наиболее эффективно при максимальном разнообразии педагогически 

организованного взаимодействия детей разного возраста и разных взрослых 

(специалистов), в дошкольном отделении  организуются разновозрастные 

подгруппы в качестве постоянных и переменных детских коллективов. При этом 

младшие учатся у старших учащихся, осваивая новые способы действия, 

старшие, выступая в роли учителей младших, приобретают способности 

понимания и рефлексии, т.е. только объясняя другому, можно полностью понять 

объясняемое. 

Видами деятельности также являются: 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей; 

-реализация здоровье-сберегающих технологий  

-организация праздничных общих сборов  для детей и их родителей  
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-оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

-планирование и реализация совместных дел со школой. 

Наши исследования показали, что заинтересованность родителей в 

качестве образовательного процесса их детей высока. Мы создаем наилучшие 

условия для благополучия детей, позволяющие им раскрыть свой природный 

потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих развитие способностей, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,                                       

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
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образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования(начальная школа), охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей (посещение театров, музеев).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых способностей  

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской деятельности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых мы разработали свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов. 

13. Комплексно-тематический принцип построения Программы.  

За многолетние годы нами  разработан примерный календарь событий, 

который обеспечивает: -«проживание» ребенком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности. 

- социально-личностная ориентированность и мотивация всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения общих сборов, 

совместных дел с первоклассниками ,праздников, так как праздник – это всегда 

событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о 

произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

-технологичность работы педагогов  

-возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 

проведении праздников); 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников) 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными  требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

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

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до7 лет). Наше дошкольное 

отделение посещают дети в возрасте 5-7 лет. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 



10 
 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет.  

-Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 -Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее  совершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогический мониторинг, связанный с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

-индивидуальные карты развития ребенка; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-диагностика(Мониторинг) развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка; 

-внешняя оценка 

-профессиональная и общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив. Система оценки качества предоставляет педагогам готовить материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы; 
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-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

Показатели оценки условий реализации ОП  

-Удовлетворенность родителей наличием в образовательной организации 

условий для развития детей. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

-Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 

уровень образования. 

-Укомплектованность профессиональными педагогическими кадрами. 

-Материально –технические состояние и содержание территории, зданий и 

помещений. 

-Пожарная безопасность. Охрана здания и территории. 

-Оснащенность помещений образовательной организации для работы 

медицинского персонала. 

-Контроль за организацией питания. 

-Материально – техническое обеспечение реализации ООП ДО. 

-Информационное обеспечение. 

-Развивающая предметно –пространственная среда 

-Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей. 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в помещениях. 

По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их 

дальнейшей оптимизации. Создаваемые  условия предполагают обеспечение 

полноценного развития ребенка, что является генеральной линией ФГОС ДО. 

Мониторинг достижения планируемых результатов развития 

воспитанников 

Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без 

достаточных оснований для нее. Как правило, большинство воспитанников не 

нуждаются в ней. Если имеются проблемы, которые объективно показывают 

результаты педагогического мониторинга, тогда уже необходимо комплексное 

психологическое обследование ребенка. Педагогами  разработаны «Карты 

развития ребенка». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами программы 

организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Дошкольное отделение  рассчитано на 1разновозрастную группу для детей 

с 5-и до 7 лет, с круглогодичным, пятидневным режимом работы. Группу 

ежедневно посещает 15 детей старшего и подготовительного возраста. 

Последние годы наметилась тенденция выявления большого количества детей с 

нарушениями речи, в связи с этим группу курирует учитель-логопед 

(фронтальные и логопедические занятия по авторской, специально-

разработанной программе). 

Социально-коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности; 

-развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
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игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

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

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

щедрости, жадности, честности, лживости, злости доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие детей 5 – 7 лет. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

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

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
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поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

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

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

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

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

цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–0 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие детей 5 – 7 лет. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
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должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие детей  5 – 7 лет.  
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука В театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

Физическое развитие детей 5 – 7 лет.  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Физическое развитие  обеспечивает формирование и укрепление здоровья детей 

средствами ФК и направленна на развитие компенсаторных функций, 

устранение недостатков в физическом развитии детей, повышение 

сопротивляемости их организма к неблагоприятным факторам внутренней и 

внешней среды.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
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развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Структура образовательных областей включает в себя тематические блоки, 

компоненты, разделы и интеграцию компонентов. 

 

Методы развития речи 

1. Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

2. Словесные: 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на наглядный материал 

3. Практические 

-дидактические игры, 

-игры-драматизации, 

-инсценировки, 

-дидактические упражнения, 

-хороводные игры. 

Средства развития речи: 

-общение взрослых и детей; 

-художественная литература; 

-культурная языковая среда; 

-изобразительное искусство, музыка, театр; 

-обучение родной речи на занятиях; 

-занятия и по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

-диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 

-речевое сопровождение действий; 



23 
 

-договаривание; 

-комментирование действий; 

-звуковое обозначение действий. 

Методы музыкального развития: 

1.наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

2.словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

-словесно-слуховой: пение; 

-слуховой: слушание музыки; 

3.игровой: музыкальные игры; 

4.практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 

-фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

-музыка на других занятиях; 

-совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

-индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

-музыкальные инструменты; 

-музыкальный фольклор. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
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2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста(по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой) 

Формы организации игровой деятельности: 

Игры, возникающие по инициативе детей 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования(игры с природными объектами, игры  , игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные) 

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, культовые) 

Сюжетные самодеятельные игры (Сюжетно–отобразительные, Досуговые 

игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения), (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные), сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные) театрализованные, празднично-карнавальные, Досуговые 

игры (игрища, тихие игры, игры-забавы)  

Средства игровой деятельности: 

-средства, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

-средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

-материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

-игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

-эмоционально-выразительные средства; 

-речевые высказывания 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

-познавательные беседы; 

-чтение художественной литературы; 

-изобразительная и конструктивная деятельность; 

-экспериментирование и опыты; 

-музыка; 

-игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

-наблюдения; 

-трудовая деятельность; 

-праздники и развлечения; 
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-индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

-методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

-методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа) 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

-наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

-игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

-элементарные опыты 

3. Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст); 

-демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

-сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

-театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

-коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 
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-занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

-свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

-самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Способы познавательного развития 

-проекты; 

-загадки; 

-коллекционирование; 

-проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

-прогулка; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 

-непосредственно-образовательная деятельность; 

-эксперимент; 

-наглядное моделирование. 

е) формы, способы, методы и средства физического развития 

Методы физического развития: 

1. Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2. Словесный 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция; 

3. Практический 

-повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

-двигательная активность, занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

-физкультурные занятия; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 
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-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

-музыкальные занятия; 

-самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико- 

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия)  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
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(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе  

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5 – 7лет 2-3по 20- 30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29мая 2013 г., регистрационный № 28564): 

-в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут в неделю, 

-в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут в 

неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-в старшей подгруппе не превышает 45 мин., 

-в подготовительной подгруппе 1,5 час. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
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воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

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. 

Формат взаимодействия родителей и воспитателей - это союзники и 

партнеры. Родители полноправные участники образовательного процесса. 

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. 

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 группы; 

-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. 

Мы рассматриваем воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на 

основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, 

которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

С уважением относиться к тому, что создается самим ребенком (рассказ, 

песенка, постройка из песка или другого строительного материала, лепка, 

рисунок и т.п.). Восхищаться вместе с родителями его инициативностью и 

самостоятельность, что способствует формированию у ребенка уверенности в 
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себе и своих возможностях, а у родителей вызывает чувство уважения к 

воспитателям их детей. 

Способность педагога к совместной деятельности с родителями:  
-определению цели, созданию проекта, программы и плана действий в 

проблемном поле воспитания детей. 

-Способность проявлять творчество в преодолении трудностей во 

взаимодействии с родителями. 

-Эмоциональная готовность к совместной деятельности, 

удовлетворенность ее результатами. 

-Способность педагога понимать переживания родителей и сопереживать 

им в процессе межличностных отношений, выражать солидарность и согласие с 

родителями, находить компромисс. 

2.6. Преемственность дошкольного и начального образования 

Взросление ребенка – это процесс, требующий непосредственного участия 

взрослого: педагога, старшего товарища, родителя. Взрослость проявляется 

через поведенческие нормы и практические действия  

 Договариваться друг с другом; 

 Услышать и понять другого, если необходимо, то дополнить; 

 Уступить и потерпеть; 

 Удерживать выполнение правил;  

 Научиться чувствовать  и выдерживать необходимое напряжение в 

новом Деле, связанное с продолжительностью во времени; 

 Понимать чему сейчас учился и чему научился; 

 Планировать деятельность  

 Организовать собственное рабочее место; 

 Осуществлять рефлексию действий или ситуации 

 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется через проект «Учусь Учиться» В рамках 

проекта дошкольники вступают во взаимодействие с первоклассниками через 

общее Дело. Педагогом организуется образовательная ситуация, где каждый 

ребенок поставлен в ответственное положение проявить ту самую взрослость. 

Содержание программы базируется на «Концепции…» Николаева В.А.  

Форма проекта реализуется через деятельность ребенка по принципу 

«ученик – подмастерье – мастер». 

Цель: Формирование качеств ребенка, необходимых для перехода от 

игровой деятельности к учебной. 

Задачи:  

Формирование норм взаимодействия между участниками общего Дела, 

через освоение техники работы с бумагой. 
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Освоение принципа детско-взрослого производства «ученик-подмастерье-

мастер» 

Организация рефлексивных точек (анализ собственных «шагов» в Деле, за 

счет которых получен определенный результат) 

Планируемый результат: 

В результате работы ребят в проекте происходит погружение учащихся в 

среду школы:  

 Освоение организации деятельности (подготовка рабочего места, 

материалов и оборудования) 

 Создание индивидуальной карты образцов 

 Планирование этапов работы от идеи до готового изделия 

(подготовка эскиза, изготовление элементов, структурирование элементов в 

композицию по эскизу, создание самой композиции)  

 Анализ выбора материала, в соответствии с задуманной идеей 

 Ребенок научается элементам планирования собственной 

деятельности на основе регулярной рефлексии ситуативных событий 

(собственных «шагов» в Деле). 

 Потребность учащегося получить (дать) экспертную оценку 

изделию, для того чтобы появилась возможность корректировать собственные 

действия в дальнейшем.  

 Проявление речевой активности за счет оречевления своих действий 

в Деле (как я это сделал). 

 Умение согласовывать свои действия с действиями других ребят в 

работе на общую идею. 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для 

занятий и др.  

Также в качестве условия полноценного физического развития детей 

необходимо обеспечить им двигательную активность . 

Предметная среда включает необходимые и достаточные предметы и 

оборудование, обеспечивающие каждый из этих видов деятельности. Материалы 

соответствуют возрастной специфике каждого вида деятельности и подбираются 

с учетом возраста детей На каждом возрастном этапе выделены приоритетные 

образовательные задачи, которые следует учитывать при организации 

предметно-пространственной среды. 

В старшем дошкольном возрасте у д детей меняется его психологическая 

позиция: он начинает ощущать себя старшим среди других детей .В этом 

возрасте важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: 

самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. Необходимо 

воспитывать гуманное отношение к природному, предметному и социальному 

миру. Все это требует постоянного обращения ребенка к внутреннему миру и 

расширения границ мира внешнего. 

-Важно поддерживать ощущение такой организации среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатели привлекают 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, выясняют их 

мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлекают в процесс 

преобразований. 

-Пространство групп должно быть разбито на полузамкнутые 

микропространства (в которых одновременно могут находиться трое- шестеро 

детей).  

-Воспитателями анализируется жизненный опыт детей и в соответствии с 

ним подбираются игровые принадлежности. 
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-Атрибутика игр для старших дошкольников должна быть более 

детализирована. Большая часть оборудования может храниться в коробках, на 

которых есть картинка и надпись – дети могут самостоятельно выбрать игры. 

-Развивающая среда включает коробки с бросовым материалом, 

пластиковой, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и т.п. для изготовления недостающих атрибутов. 

-Для становления режиссѐрской игры в группе должно быть место для 

разыгрывания сюжетов (его можно изготовить из большой коробки), набор 

игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-

образцы, фотографии декораций и кукол. 

-Необходимо выделить место для экспериментов с использованием 

технических средств (микроскоп), а также должно иметься оборудование для 

экспериментирования с шарами, водой, природным материалом и т.п.. 

-Наряду с художественной литературой в книжных уголках должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. 

-У ребенка старшего дошкольного возраста необходимо развивать 

представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 

используя самонаблюдения. Например – у каждого может быть своя метка на 

стене – есть повод для обсуждения: на сколько сантиметров он вырос за месяц, 

за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

-Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний 

вид. Для этого в группы можно вносить краски для грима, парички из ниток, 

детали одежды для взрослых (шляпа, галстук, длинная юбка, солнце защитные 

очки, шаль, капитанская фуражка и т.п.). 

-В группе специальное место отводится для игротеки, в которой находятся 

дидактические, развивающие и логико-математические игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

В группе стоит задача – исследовать природу через привлечение внимания 

детей к запахам, звукам и осязательным ощущениям как средству получения 

информации об окружающей среде. Дети могут воспринимать звуки, запахи, 

предметы на ощупь. Например, каждый ребёнок получает возможность провести 

исследование с закрытыми глазами. После каждого исследования 

обязательно обсуждаются полученные детьми впечатления. Дети также 

могут зарисовывать предметы или подбирать картинки с изображением 

предметов, которые они трогали, нюхали, слышали. 
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Годовое комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности по программе «От рождения до школы » Н.В Веракса на  2020– 

2021 учебный год для старшего дошкольного возраста(разновозрастная группа). 

 

Период Событие .Ключевой вопрос  недели. Центральный 

блок. 

01.09-11.09 

 

Прощание с летом. День знаний. Друзья идут в 

школу. Я и моя семья.  

14.09-25.09 

 

Наш любимый детский сад. Как мы играем? Наши 

традиции. 

28.09 – 9.10 

 

Осень и ее приметы. Витамины из кладовой природы 

12.10 – 16.10 

 

Путешествие в хлебную страну 

19.10 – 23.10 

 

Мой город, моя страна.  

26.10.-06.11 

 

Неделя доброты и дружбы. О хороших привычках и 

манерах поведения. День народного единства 

 

09.11-13.11. Братья наши меньшие. Домашние животные.  

16.11 – 20.11 

 

Как животные к зиме готовятся. В лес на прогулку 

23.11 – 27.11 

 

Наши друзья ,зимующие птицы. 

30.11 – 11.12 

 

Неделя здоровья. Виды спорта 

14.12 – 31.12 

 

Новый год .Мы актеры. 

11.01 – 15.01 

 

Чудеса и волшебные сказки. Прощание с елкой. 

 

18.01-22.01 Зима и ее приметы. Мы исследователи. 

25.01 – 29.01 

 

Путешествия и транспорт 

1.02 – 5.02 

 

Неделя безопасности .Что было до( в мире, технике)_ 

8.02 – 19.02 

 

Профессии. Любимое увлечение. 

24.02 – 29.02 

 

Защитники Родины 

1.03 - 11.03 

 

Поэтическая неделя 

14.03 – 25.03 

 

Международный женский день 

 

4.04 – 8.04 Народная культура и традиции 
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11.04 – 16.04 

 

Неделя театра и любимых книг. 

 

18.04 – 22.04 

 

Космос .Деревья . 

25.04 - 29.04 

 

Весна. масленица 

3.05 – 9.05 

 

Все начинается с семени 

10.05 – 13.05 

 

День победы. Мир насекомых. 

16.05 – 31.05 

 

День земли. Прощание с детским садом 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

.Дошкольное отделение  укомплектовано квалифицированными кадрами, 

согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

1.руководящий состав: 

-заведующий детского сада  

2.педагогические работники: 

-2 воспитателя, 

-учитель-логопед, 

-музыкальный руководитель, 

-инструктор по физической культуре, 

-педагог проекта «Подготовка к школе», 

-педагог дополнительного образования 

3. учебно-вспомогательный персонал: 

-помощник воспитателя 

  3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация при реализации Программы обеспечивает материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 
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реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

-обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Организацией требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

•пожарной безопасности и электробезопасности 

•охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

•образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
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•мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Введение ФГОС дошкольного образования связано с тем, что настала 

необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того 

чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе. 

Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает 

предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не 

рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

Педагогический процесс – это системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 

взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьей, социальными партнерами 

 Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

НОД представляет собой организацию совместной деятельности педагога 

с детьми: 

-с одним ребенком; 

-с подгруппой детей исходя из развития способностей; 

-с целой группой детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
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фронтальную формы работы с воспитанниками. Выбор количества детей зависит 

от: 

-возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

-их интереса к данному делу; 

-сложности материала. 

Главная особенность организации образовательной деятельности это уход 

от учебной деятельности (занятий),повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно – 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменяется. Занятием является интересная для 

детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения 

остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми, понимая разницу между 

«старым» обучением и «новым». 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности . 

1.Двигательная 

-Подвижные дидактические игры 

-Подвижные игры с правилами 

-Игровые упражнения 

-Соревнования 

2.Игровая  

-Сюжетные игры 

-Игры с правилами 

3.Продуктивная  

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

-Реализация проектов 

4.Коммуникативная 

-Беседа ситуативный разговор 

-Речевая ситуация 

-Составление отгадывание загадок 

-Сюжетные игры 

-Игры с правилами 

5.Трудовая  

-Совместные действия 

-Дежурство 
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-Поручение 

-Реализация проекта 

6.Познавательно-исследовательская 

-Наблюдение 

-Экскурсии 

-Решение проблемных ситуаций 

-Экспериментирование 

-Коллекционирование 

-Моделирование 

-Реализация проекта 

-Игры с правилами 

7.Музыкально-художественная 

-Слушание 

-Исполнение 

-Импровизация 

-Экспериментирование 

-Музыкально-дидактические игры 

8.Чтение художественной литературы 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Разучивание 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

ФГОС ДО ориентируют педагогов на «решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования». 

При этом образовательную деятельность в режимные моменты не следует 

рассматривать как дополнение к организованной образовательной деятельности. 

Напротив, в новых нормативных документах акцент с организованной 

образовательной деятельности переносится на образовательную деятельность 

при проведении режимных моментов, что вполне логично. При 12-часовом 

режиме работы дошкольного учреждения время реализации образовательной 

программы составляет от 65 до 80 % времени пребывания детей в группах, в 

зависимости от возраста, из которых примерно 60–68 % приходится на 

режимные моменты и только 5–12 % — на организованную образовательную 

деятельность. 

В образовательной деятельности в режимные моменты решаются задачи 

формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры 

поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности 

жизнедеятельности) и пр., развития их физических, интеллектуальных, 

личностных качеств и предпосылок учебной деятельности. Это ежедневная 

работа, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей 

в детском саду, независимо от сезона, события, календаря праздничных и 



41 
 

памятных дат. Кроме того, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса обусловливает необходимость решения в 

образовательной деятельности в режимные моменты образовательных задач, 

связанных с реализацией темы.  

Образовательная деятельность детей в режиме дня осуществляется: 

-в утренние и вечерние часы, 

-на прогулке, 

-при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

-охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

-формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира); 

-освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; 

-формирование у детей положительного отношения к труду. 

Педагогами реализуются следующие формы проведения 

образовательной деятельности в режиме дня: 

-подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков; 

-анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения. 

-игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

-опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико- 

ориентированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации; 

-беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

-слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации,  

-вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

3.6.Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 
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деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для 

организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно- пространственную среду и присмотр и уход за 

каждым ребенком. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей  

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. 

С. Выготского такова: сначала она осуществляется совместной деятельностью с 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка. При этом особая роль 

отводится воспитателю.  

Воспитатель создает разнообразную игровую среду (речь идет о предметно 

– развивающей среде в ДОУ), которая должна обеспечить ребенку 

познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь 

развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности. Воспитатель может подключиться к 

деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих 

вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному 

ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно – развивающая среда должна организовываться таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом Педагог 

может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с учетом 

актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач 

образовательной работы в режиме дня, т.е должен быть реализован принцип 

комплексно – тематического построения образовательного процесса в ДОУ. 

Педагог «отталкивается» от этой темы при организации самостоятельной 

деятельности детей. Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ 

педагог должен отводить большое количество времени в течение дня. И если в 

совместной деятельности с детьми педагог является равным партнером, то в 

самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель. 

Таким образом, самостоятельная работа детей в ДОУ –это такая работа, 

которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его 

заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом ребенок 
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сознательно стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и 

выражая в той или иной форме результат умственных или физических действий. 

В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно 

повышается роль планирования в управлении образованием. Грамотно 

составленные модели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ служат 

путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного 

образования. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОУ 

должно основываться на комплексно - тематическом принципе. 

Цель планирования: построение воспитательно–образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка 

-окружающей природе 

-миру искусства и литературы 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

-сезонным явлениям 

-народной культуре и традициям. 

Построение образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, Экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

План образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая 2 раза 2 раза 
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культура в 

помещении 

в неделю в неделю 

Физическая 

культура на 

улице 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 13 занятий в 

неделю 
14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

.Утренние 

сборы  

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной подгруппы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей  

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год: с первого сентября по май. 

I полугодие: с 1 сентября по 30 декабря. 

II полугодие: с 11(12) января по 25 мая. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2полугодия)  
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Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Группа  работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года . 

Для воспитанников, вновь поступающих в дошкольную группу, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. В летний период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на 

свежем воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при 

позволяющих погодных условиях прием детей осуществляется на свежем 

воздухе. 

3.7.Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

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. 

Основные принципы построения режима дня: 

-Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

-Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3-5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих 

растворов. 
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5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-

13 ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 

4,5 часов (для ДОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей 

ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года 

осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха для детей 5-7 лет - ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15. 

Режим дня 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться 

в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.  

Режим дня (на холодный период). 

№ 

п\п 
Режимные моменты 

Время 

 

Старший дошкольный возраст  

1. 
Приём детей, осмотр, свободные игры, 

самостоятельная деятельность,  
7.00 –8.30 

2. Утренняя гимнастика. 8.30 –8.45 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.45– 9.00 

4. 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.00 –10.45 

6. 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.45 –12.35 

7. 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.35 –12.50 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.50 –13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 –15.00 

10. Постепенный подъём, закаливающие 15.00 –15.25 
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процедуры, гимнастика после дневного 

сна 

11. Полдник 15.25-15.40 

12. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы. 

15.40 –16.40 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

14 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход детей домой 
17.40-19.00 

Примерный режим дня (на теплый период) 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Время 

 

1. 
Приём детей, игры, наблюдения, 

утренняя гимнастика на улице 
7.00 – 8.35 

2. Возвращение с участка 8.35 – 8.45 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.05 

4. 
Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
9.05 – 9.20 

5. 
Организованная образовательная 

деятельность, развлечение на участке 
9.30–10.00 

6. 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, чтение 

художественной литературы 

10.00–12.15 

7. 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
12.15–12.30 

8. Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

10 
Подъём, гимнастика после дневного сна, 

закаливающие процедуры 
15.00–15.15 

  Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

11 
Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность на участке 
15.25–16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

13 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход детей домой 
17.40-19.00 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-5 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный 

№ 4673). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

09. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 11. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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3.9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

3. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

4. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

7.Дыбина О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной 

образовательной организации М/Национальный книжный центр ,2015 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

9.Зайцев Н.А.Учебное пособие.-СПб.: Комплект для группы, дома 

класса,1999 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

15 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

16. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики (концепция 

свободного саморазвития ребенка в специально подготовленной развивающей 

среде).   

17.Николаев В.А., Синенко В.Я. Многоуровневая комплексная программа 

формирования педагогического профессионализма мыследеятельностного типа 

18.Николаев В.А. Мисюра Я.С. Концепция школьной социокультурной 

мыследеятельностной и деятельностной рефлексивно-коммуникативной 

образовательной среды. Методологические и информационно-методические 
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материалы научно-практического экспериментального проекта НОУ «Наша 

Школа». Новосибирск: изд-во НИПКиПРО, 2002г. 

19.НИИ Инновационных стратегий развития общего образования,2010 

20. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

21.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы. Инновационная программа 

дошкольного образо-вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Изданиепятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

22. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. – М.: Смысл, 2014. 

23..Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

24. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116с  

25. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

26. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

27. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

28. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 
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