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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

педагогическим коллективом МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная 

школа» (Далее – Программа) в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 .07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН СП 2.4.3648 – 

20 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  28.09.2020 №28); 

Основная образовательная программа (далее – Программа, ООП) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), а также с учётом соответствующей примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования   «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Программа 

предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет в МБОУ 

«Яринская средняя общеобразовательная школа». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Устав МБОУ «ЯСОШ». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН СП 2.4.3648 – 20 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от  28.09.2020 №28); 

1.1.1. Цели и задачи программы: 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с  ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.   Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений испособов 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 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

иполноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  
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 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

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 иактивности 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 раннем и 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 
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способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей иинтересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

Перечисленным принципам соответствуют культурно-исторический,  личностно-

ориентированный, системно-деятельностный, антропологический, аксиологический,    

средовой и компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательных отношений.   

Согласно  культурно-историческому  подходу  развитие  человека происходит  путем  

присвоения  исторически  выработанных  (культурных) форм  и  способов  

деятельности.  Основоположник  данного  подхода Л.С. Выготский  отмечал,  что  
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развитие  мышления  и  других  психических функций  ребенка  в  первую  очередь  

происходит  через  освоение  им «культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

Личностно-ориентированный подход предполагает не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций субъектов образовательного процесса. 

Личностный подход как направление деятельности педагога – это базовая ценностная 

ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым 

ребенком в коллективе. Личностный подход предполагает помощь педагогу и ребенку 

в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии их возможностей, становлении 

самосознания, в осуществлении личностно-значимых и общественно приемлемых 

способов самоопределения, самореализации и самоутверждения. 

В  основе  системно-деятельностного  подхода  лежит  представление  о том,  что  

развитие  всех  сторон  личности  ребенка  определяется  характером организации  его  

деятельности.  Организация  образовательного  процесса согласно  данному  подходу  

(А.Г. Асмолов,  П.Я. Гальперин,  В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,  А.Н. Леонтьев,  С.Л. 

Рубинштейн  и  др.)  предполагает развитие  самой  деятельности,  ее  основных  

компонентов  (мотивов,  целей, действий,  способов  действий  или  операций),  в  

результате  чего  ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Образовательная организация работает по режиму пятидневной рабочей 

недели с 10,5-часовым пребыванием воспитанников с 8.00 ч. до 18.30 ч.; суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы, расположенные в двух  

структурных подразделениях: 

- структурное подразделение «Яринский детский сад» по адресу: д. Ярино, ул. 

Центральная  -7; 

-  структурное подразделение «Сюзьвяковсий детский сад» по адресу: д. 

Сюзьвяки, ул. Молодёжная -13; 

 

Возрастные особенности детей. 

Характеристика детей 1-2 лет. 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 
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месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 

движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно- 

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. 

Характеристика детей 2-3 лет. 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 
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Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями  ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 

но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 
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различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает 

то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий. 13 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х 
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летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 

«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 14 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 
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сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., 

хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- 

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 

на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 
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бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 15 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических 

и художественных способностей. 

Характеристика детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 
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время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 16 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
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персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 
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прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой  

и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Характеристик детей 5-6 лет 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
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правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 18 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 
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придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке  

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 19 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Характеристика детей 6-7 лет. 
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Физическое развитие: 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- 

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми программы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 - ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом 

и игровом поведении. может 

вариативно 

менять свои действия на пути 

достижения цели; 

 - ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор 

движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной 

агрессии по отношению к окружающим 

и 

себе. В соответствующих ситуациях 

- ребенок овладевает основными 

культурными 

средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; - 

ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи 

собственных эмоциональных 

состояний, 

умеет сдерживать проявления 

негативных 

эмоций; откликается на эмоции 

близких 

людей и друзей, понимает 

эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь 

окружающим, 
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сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма;  

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого. Может быть 

ведущим 

в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); - ребенок 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 - ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства;  

-у ребенка развита крупная моторика, 

он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание 

и 

пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний 

в 

изменившихся условиях);  

- ребенок узнает и называет членов 

своей 

семьи. ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и 

себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, 

дети). Имеет первичные представления 

о 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно 

относится 

к животным и растениям;  

- ребенок обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет 

устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять 

ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может 

следовать социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных видах деятельности, 

во 
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некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки 

в 

соответствии с первичными 

ценностными 

представлениями о том, «что такое 

хорошо, а 

что такое плохо»;  

- ребенок проявляет любознательность, 

задает 

вопросы, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и 

наблюдать; 

 - ребенок проявляет познавательный 

интерес и 

уважение к явлениям истории и 

культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и 

уважение 

к носителям других национальных 

культур, 

стремится к познавательно-

личностному  общению с ними; 

 - ребенок обладает начальными 

знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в 

котором живет; знаком с 

произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области живой 

природы, 

естествознания, математики, истории и 

т.п.; 
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- ребенок способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в 

различных видах деятельности; 

стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач 

(проблем); 

-ребенок умеет работать по правилу, по 

образцу и по простейшему алгоритму 

(3-4 

шага); с помощью взрослого может 

определить свое затруднение, выявить 

его 

причины и сформулировать 

познавательную 

задачу, зафиксировать достижение 

результата 

и условий, которые позволили его 

достичь. 

 

1.1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

 Цель мониторинга – выявление и оценка уровня достижений ребёнком в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии, согласно заявленным результативным показателям Программы. 

Задачи мониторинга: 

На основе анализа диагностических данных выявить личностные достижения ребёнка в 

процессе освоения Программы. 

Разработать индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в соответствии с полученными данными. 

Осуществить действенную обратную связь в системе «руководитель – педагог – 

родитель – ребенок» для принятия адекватных мер регулирования и прогнозирования 

развития,  совершенствования образовательного процесса. 

Основная задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить, при необходимости, индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, 

коррекционно-образовательная, проективная. 
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Периодичность мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май, промежуточный – в середине 

года по необходимости). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа и др. Обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

Объект мониторинга - образовательный процесс. 

Предмет мониторинга - уровень развития личностных качеств ребенка на каждом 

возрастном этапе, уровень овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям, уровень стартовой готовности к обучению на ступени 

старшего дошкольного возраста в ходе образовательного процесса. 

Мониторинг осуществляется через отслеживание результатов освоения Программы на 

основе оценки развития личностных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга оценивается степень продвижения ребенка в 

освоении Программы. 

Форма проведения мониторинга представляет собой преимущественно наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогами и 

педагогом-психологом. Обязательным требованием к построению системы 

мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов, 

которые описаны в картах освоения Программы (далее – Карты). Для детей всех 

возрастных групп таких Карт пять в соответствии с пятью образовательными 

областями (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие). Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Карты. 

По итогам анализа Карт на каждого ребенка заполняется сводная таблица.  

Фамилия, имя ребенка: 

___________________________________________________________________________

_______ 

Группа:______________________ 

Дата проведения мониторинга:___________ 

Результаты освоения Программы  по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ 
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в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

    • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

   • игровой деятельности; 

   • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

   • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

   • художественной деятельности; 

   • физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

    • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

    • оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных 

при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития 

позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 

каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 

развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 

ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не 

только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, 

если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, 

но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 
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Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним.  

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, 

психолог) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребёнка в  педагогической и психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей).  

2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание воспитательно – образовательной работы по образовательным 

областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

    •  социально-коммуникативное развитие; 

    •  познавательное развитие; 

    •  речевое развитие; 

    •  художественно-эстетическое развитие; 

    •  физическое развитие. 
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2.1 .1.Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

• воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

• воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

 • уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 • формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 • знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающихценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 • вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду 

и лишения; 

 • расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

    • формировать позицию гражданина своей страны; 

   • создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

    • формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

    • совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

    • закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

    • поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

    • обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

   • создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

   • стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение; 
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   • закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

    • создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

    • содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

    • обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

    • удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

   • предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

    • знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

   • формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

    • совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

    • формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

   • прививать знания основ безопасности; 

    • формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

    • объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

    • приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

    • предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

    • обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;    • добиваться 

выполнения правил дорожного движения. 

2.1.2. Познавательное развитие: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

    • развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

    • обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 
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    • способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

    • целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

  • создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

   • формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

    • учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

   • формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

    • совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое; 

    • - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей, 

    • способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания; 

    • развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

    • содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

   • содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

    • развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

    • развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира: 
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    • формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

    • способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

    • развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

2.1.3. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения: 

    • побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

    • вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

    • расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

   • обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

  • побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

    • расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

    • активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

    • поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

    • объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

    • знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

   • побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

    • побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

    • упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

    • упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

    • поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

    • обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

    • способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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    • начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

    • вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

    • приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

    • способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

    • побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

    • упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

    • развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

    • формировать правильное звукопроизношение; 

    • побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

    • познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

    • развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

   • познакомить со слоговой структурой слова; 

   • учить определять количество слогов в словах; 

    • развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

    • упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

   • упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

    • упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

    • упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

   • познакомить с ударением; 

   • упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 
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    • содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

    • воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

    • добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

    • вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

    • развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

    • вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

    • развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

    • развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

    • формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, 

дизайне; 

    • знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

    • развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

    • содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

    • развитие основ художественного вкуса; 

    • помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

    • побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

    • обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

    • поддерживать стремление детей к творчеству; 

   • содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности; 
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    • обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

  • развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

    • учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

2.1.5. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму: 

   • удовлетворять потребность детей в движении; 

   • повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

   • расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

    • целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

   • развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

    • обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

   • развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

    • формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

    • развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 
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скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный 

подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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    • развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    • содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

  • рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание подходов к разработке части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

В разделе ФГОС дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

организации, а также возможностям её педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы; 

  сложившиеся традиции группы. 

Алгоритм действий при формировании участниками образовательных отношений 

части программы из образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

На первом этапе, исходя из требования о том, что данная часть программы должна 

учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов 

их семей и педагогов и ориентироваться на специфику национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий в которых осуществляется 

образовательный процесс, необходимо: 

Провести мониторинг учета образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов. А именно: 

 Изучить результаты диагностического обследования воспитанников за 

прошедший период, что даст представление об усвоении детьми системы 

знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. (Проводят педагоги – 

воспитатели, педагог-психолог школьной организации). 

 Провести анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их 

семей (мнение нескольких поколений даст больший материал для выработки) на 

предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, 



40 
 

интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного 

процесса. 

  Изучение запросов макросоциума и возможности использования его структур в 

процессе воспитания и обучения ребенка как новой, комплексной системы, 

позволяющей использовать сетевое взаимодействие между образовательным 

учреждением и учреждениями культуры и науки. Здесь особенно важно 

координация действий и усилий при четком распределении функций между 

участниками сетевого взаимодействия. 

 На основании вышеизложенных исследований запросов членов образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а так же педагогов и макросоциума) осуществляется 

подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно образовательной 

организацией отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и 

мотивации. 

Обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и родителями – с 

целью изучения их специфики и содержания. Выбор образовательных программ 

различной направленности из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно, которые лягут в основу части образовательной программы 

дошкольной организации. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Центральное место в поддержании детской инициативы занимает организация 

развивающей предметно - пространственной среды в группах. Расположенные модели 

в уголках конструирования, изодеятельности, познавательно - исследовательской 

деятельности позволяют детям самостоятельно воплощать в жизнь свои проекты и 

задумки. Организация проектной деятельности вовлекает детей и их родителей в 

занимательный, творческий процесс. Успешная защита проектов на уровне детского 

сада, муниципальном и федеральном уровнях создают ситуацию успеха всем 

участникам образовательного процесса. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

   • единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  • открытость дошкольного учреждения для родителей; 

   • взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

    • уважение и доброжелательность друг к другу; 

    • дифференцированный подход к каждой семье; 

    • равно ответственность родителей и педагогов. 

Работа с родителями: 
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На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

    • с семьями воспитанников; 

    • с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

    • Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

 Задачи: 

        1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

        2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

        3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

        4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

    • ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

   • ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

    • участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского сектора 

    • целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания 

и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Общие положения 

Содержание коррекционной работы в соответствии с  ФГОС ДО  направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДО. 

Цель коррекционной работы: 

Систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно- развивающего 

образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
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1.     Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив 

сверстников; 

2.     Формировать познавательные процессы и способствовать умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию 

познавательных интересов и  речи как средства познания. 

3.     Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать 

двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную 

координацию. 

4.     Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Принципы: 

1. Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных 

сторон психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-

волевой, мотивационной. 

2. Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и 

вторичных отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее 

воздействие на развитие ребенка, что позволяет определить механизмы 

компенсации, влияющие на процесс обучения. 

3. Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

5. Активность – широкое использование в ходе занятий практической 

деятельности ребенка. 

6. Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих 

возможностям ребенка. 

7. Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах 

ребенка. 

8. Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 

9. Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития 

имеет значение для определения путей, методов коррекционной работы на 

различных этапах обучения и воспитания. 

10. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и 

обучению – успехов в коррекционной работе можно достичь при условии 

опоры на ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно 

– операциональная деятельность и сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и 

воспитывать детей с ЗПР следует, играя с ним. 

11. Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении. Логопед 
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включается в игру и незаметно для ребенка помогает ему преодолеть речевое 

нарушение. Для школьников ведущая деятельность учебная. На этой основе 

и строиться вся программа логопедической работы. Однако, игровые 

моменты тоже остаются. Играть любят все, даже взрослые. В работе со 

взрослыми тоже используем речевые игры. Ведь всем известно: «Учиться 

надо весело, чтоб хорошо учиться» 

12. Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения 

дефекта (по Л. С. Выготскому) 

13. Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других 

психических процессов и функций; 

Программа составляется на один учебный год, и утверждается на психолого –медико – 

педагогическом консилиуме. Для проведения групповых занятий комплектуются 

группы, в которые объединяются дети, имеющие сходные проблемы. 

Определяются дети, нуждающиеся в индивидуальных занятиях. Составляется 

расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

2.3.2. Структура и содержание программы 

представляет собой единую систему, состоящую из нескольких этапов работы: 

 диагностический 

 аналитический. 

 Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы работы. 

Диагностический этап проводится с целью определения наиболее проблемных 

качеств, коррекция которых ляжет в основу составления или корректировки 

индивидуальной программы. Данный этап включает следующие задачи: 

 Знакомство с ребенком 

 Сбор информации о ребенке, его семье, родителях, изучение документов 

 Знакомство с медицинским обследованием, 

 Выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка; 

 Изучение социума ребенка; 

 Обследование всех сторон речи детей; 

Диагностический этап длится 2 недели и включает в себя следующие направления: 

1. Диагностика речевого и психического  развития 

2. Разработка путей поддержки и коррекции. 

3. Разработка индивидуальной программы логопедического  и психологического 

сопровождения 

4. Заполнение речевых и психологических  карт 
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5. Составление расписания индивидуальной и подгрупповой работы 

6. Составление расписания фронтальных занятий 

Конечной целью диагностического этапа является разработка 

индивидуальной программы  сопровождения воспитанников, в которой указываются 

актуальные проблемы ребенка, цель, задачи, желаемые результаты развития 

обучающегося. Составление индивидуальной коррекционо—развивающей программы 

развития поможет педагогу эффективно реализовать программное содержание. 

На коррекционно – развивающем этапе осуществляется реализация 

намеченной программы и поставленных задач. Каждый воспитанник получает помощь 

от специалиста, соответственно своему индивидуальному плану. Коррекционно – 

развивающий этап длится 7-8 месяцев. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий, производится 

анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, 

определяются основные направления работы на следующий год. Итоги коррекционно- 

развивающей работы отражаются в годовом отчёте . Аналитический этап длится 2 

недели и включает в себя изучение динамики речевого развития ребёнка по всем 

направлениям работы. 

Основными формами работы являются: 

1. Подгрупповая деятельность (продолжительностью 20 минут) 

2. Индивидуальная деятельность (продолжительностью 15-20 мин.) 

Кроме того для реализации поставленных задач используются и другие формы работы: 

беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правилами. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 



45 
 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 



46 
 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ; единых  для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации),направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

2.3.3. Система комплексного психолого – медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

В нашем учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

воспитатели и медицинский работник.  
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Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Воспитатели Специалисты Администрация  

Проведение диагностики различных сфер 

развития ребенка с ОВЗ  

Заключение договора о 

взаимоотношениях 

между ДОУ и 

родителями (законными 

представителями). 

Разработка образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Выбор 

образовательного содержания, видов 

помощи с учетом имеющихся нарушений у 

ребенка с ОВЗ. 

Создание условий для 

ребенка с ОВЗ во время 

его пребывания в 

учреждении. 
Реализация образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ. 

Проведение промежуточного мониторинга, 

изменение (дополнение) содержания 

воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Анализ и дальнейшая реализация 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ. 
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Итоговый мониторинг различных сфер 

развития ребенка с ОВЗ. 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в группах с ОВЗ являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями и задержкой психического развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 
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и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности  с 1,5 

до 7 лет реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в 

соответствии с  программами: 

1.  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

2. «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» С.Г. Шевченко; 

Р.Д. Тригер; Г.М. Капустина; И.Н. Волкова. 

и перспективному плану  работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка компенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в 

конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

ПРОГРАММА 

по коррекционно-развивающей работе 

Направление Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

внимания  

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания; 

2) развивать 

концентрацию 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 
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внимания; 

3)развивать 

произвольное 

внимание; 

4) развивать объём 

внимания; 

5) развивать 

произвольное 

внимание. 

транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее 

растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники» 

и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать 

восприятие 

геометрических 

фигур 

2) развивать точность 

восприятия 

3) развивать 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танграм», 

- «Закрой фигуры», 
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цветоразличение 

4) развивать 

восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать 

представление о 

частях суток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме 

куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы 

бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 
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называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо 

и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И 

т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

-«Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы»,  

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные 

процессы: 

обобщение, 

отвлечение, 

выделение 

существенных 

признаков 

2) развивать гибкость 

ума и словарный 

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 
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запас 

3) развивать 

сообразительность 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания 

предметов в процессе 

игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и др 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 

фраз), 

- «Перескажисказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 
1) развивать тонкую 

моторику рук. 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. 
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моторики рук Упражнения для 

кистей рук: 

- развивают 

подражательную 

способность, 

достаточно просты и 

не требуют 

дифференцированных 

движений;  

- учат напрягать и 

расслаблять мышцы;  

- развивают умение 

сохранять положение 

пальцев некоторое 

время;  

- учат переключаться 

с одного движения на 

другое.  

2) Упражнения 

условно статические 

3) Упражнения для 

пальцев динамичес. 

д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой 

моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

«Фонарики», «Моем руки», 

«Заготавливаем капусту», «Печем блины» 

и другие. 

Зайчик,Ножницы, Вилка, Колечко, 

Человечек и др. 

Семья,Домик, Пальчики ложатся спать, 

Дружные ребята и др. 

Сенсорное 

развитие 

- на выделение 

предметов из фона 

- на идентификацию 

предметов и 

движений 

- на развитие 

представлений о 

форме предметов 

- на развитие 

восприятия 

отношений по 

величине 

«Посмотри и назови», «Цветные фоны», 

«Одинаковые игрушки», «Предметы и 

картинки», «Собери в корзинки шарики 

красного цвета», «Веселый зоопарк» и др. 

«У кого такая картинка?», «Найди пару», 

«Какой сюда подходит?», «Кто что 

делает?», «Веселые человечки», 

«Нравится – не нравится», «Зеркальце, 

скажи…», «Что звучит?» и др. 

«Что катится, что не катится?», «Цветные 

шарики», «Лоток с шарами и кубиками», 

«Закрой коробочки разной формы», 

«Узнай, что нарисовано», «Почтовый 
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ящик» и др. 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» 

«Гаражи и машины», «Закрой 

коробочки», «Матрешки», «Пирамидки», 

«Гриб под елкой» и др. 

Упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 «Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка 

для зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем 

клубок», «Найди игрушки», «История о 

ручках и ножках», «Где же наши 

пальчики?», «Что изменилось?», 

«Разрезные картинки», «Найди пару», 

«Чего не хватает?» и т.д. 

   

 
 
 
Работа с родителями  
(законными представителями)  

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным 

темам. 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами 

коррекционной 

работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями (законными 

представителями). 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

  Выявление причин 

трудностей в 

обучении; 
  приобщение 

родителей к 
коррекционно-
воспитательной 
работе 

 

2.3.4. Условия обучения, развития и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 
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2. Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми – 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 2.3.5. Результаты образовательной, воспитательной и развивающей работы 
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; способствующей достижению 

целей образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей 

и их родителей (законных представителей); 

В результате реализации программы: 
-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей. 



57 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования детей. Обследование проводится в конце учебного года. По результатам 

обследования заполняется индивидуальная карта ребёнка. 

Предполагаемые результаты: 
1. Повышение познавательной активности, повышение 

работоспособности, развитие произвольности и устойчивости внимания. 

2. Возможность использовать полученные знания в групповой 

коррекционно-развивающей работе. 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

4. Развитие познавательной активности, расширение кругозора. 

5. Развитие навыков произвольного поведения. 
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3. Организационный раздел: 

3.1. Система условий реализации ООП ДОО: 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Структурные подразделения  расположены в  

двухэтажных типовых зданиях. Имеют центральное отопление, водоснабжение и 

канализацию. Окна выполнены из ПВХ. Оборудование детского сада, 

защищѐнность оконных рам, отопительной системы соответствуют требованиям 

инструкции по 

охране здоровья и безопасности детей. 

Внешнее и внутреннее пространство и оборудование соответствует требованиям 

СанПиН и требованиям Госпожнадзора. 

Для успешной реализации основной образовательной Программы 

дошкольного образования  обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям – 

недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, 



59 
 

 а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

При реализации основной образовательной Программы дошкольного 

образования: 

 проводится оценка индивидуального развития детей; 

 такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей: 

 выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

логопед, дефектолог). 

 

Участие ребенка в психологической диагностике: 

 допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей) 

Результаты психологической диагностики  используются: 

 для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
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 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации,  

 а также территории, прилегающей к образовательной организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

образовательной Программы, материалов, оборудования и инвентаря 

 для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей, 

 в том числе детей разного возраста и взрослых, 

 двигательной активности детей, 

 а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ; 

  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

 вариативной, 

 доступной и 

 безопасной. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной Программы: 

 образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания, в том числе техническими, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой образовательной 

Программы; 

 организация образовательного пространства и разнообразие 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей; 

 для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства: 
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 возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 

Вариативность среды: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды: 

 соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения; 

 уголок уединения; 

 книжный уголок; 

 зона настольно-печатных игр; 
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 выставки «Уголок детского творчества», «Наши поделки»; 

 спортивный уголок; 

 игровые уголки; 

 уголок рисования; 

  уголок экспериментирования  для исследовательской деятельности 

Перечень игр, пособий, плакатов: 

  

№ Серия Название Возраст Образ

овате

льная 

деяте

льнос

ть 

Настольно – 

печатные игры 

«Подготовка к 

школе» 

 

 

Игра «Забава в 

картинках» 

 

Развивающие 

игры: «Русский 

стиль» 

«Почитай - ка» 5 – 7 лет Позна

ватель

но – 

иссле

доват

ельска

я 

деяте

льнос

ть 

Тренажёр 

«Логопедический» 

5 – 7 лет 

Тренажёр «Азбука» 5 – 7 лет 

«Готов ли ты к школе?» 

математика 

5 – 7 лет 

Тренажёр 

«Арифметический» 

5 – 7 лет 

«Найди различия» 3 – 7 лет 

«Фигуры» 3 – 7 лет 

«Профессии» 3 – 7 лет 

«Ассоциации» 3 – 7 лет 

«Что? Откуда? Почему?» 3 – 7 лет 

«Растительный мир» 3 – 7 лет 

«Мир животных» 3 – 7 лет 

«Цвета» 3 – 7 лет 

«Картинка в картинке» 3 – 5 лет 

«Цвет, форма, размер» 3 – 7 лет 

«Мы похожи» 3 – 7 лет 

«Учимся играя» «Я иду искать»  3 – 7 лет 

  «Свойства» 3 -7 лет  

«Наведи порядок» 3 -7 лет 

«Профессии» 3 -7 лет 

«Формы» 3 -7 лет 

«Кто в домике живёт?» 3 -7 лет 

«Игра «Забава в 

картинках»» 

«Четыре сезона. Зима» 

«Четыре сезона. Лето» 

«Четвертый лишний»  

3 – 7 лет 

3 – 7 лет 

3 - 7 лет  

Развивающая 

игра 

«Игра «Забава в 

картинках»» 

«Цвет, форма, размер» 3 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви
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тие 

 «Читаем вместе» «Звуки» 5 – 7 лет Позна

ватель

но –

речев

ое 

разви

тие 

«Определения» 5 - 7 лет 

«Ситуации» 5 – 7 лет 

Игры для 

детского сада 

«Умница» 

«Кто есть кто?» 3 - 5 лет 

«Ассоциация» «Формы и фигуры» 3 – 7 лет 

«Радуга» «Театр сказок» 3 - 7 лет 

Логическое домино 

«Формы» 

3 – 7 лет 

 

«Загадки о животных» 3 - 7 лет 

«Один - много» 3 – 7 лет 

«Посчитай - ка» 3 – 7 лет 

«Готов ли ты к школе?» 5 – 7 лет 

«Всё для счёта» 4 – 7 лет 

«Игра – 

малышка» 

«Чей домик?» 3 – 4 года 

«Цвета» 3 – 4 года 

«Твоя игра» 

 

«Волшебная геометрия» 5 – 7 лет 

 

«Наши игры» «Отгадай загадки» 5 – 7 лет 

«Лото» 

 

«Лопотушки» «В гостях у сказки» 

 

3 – 7 лет 

 

«Логический поезд» 5 – 7 лет 

«Играя – 

познавай» 

«Дары лета» 

«Кем быть?» 

3 – 7 лет 

3 – 7 лет  

«Стеллар» «Что где растёт?» 3 – 7 лет 

«Игра «Забава в 

картинках»» 

«Герои русских сказок» 3 – 6 лет 

«Где живёт вода?» 5 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

«Навстречу радуге» 3 – 7 лет 

«Где я это видел?» 3 – 7 лет 

«Кто? и Что?» 5 – 7 лет  

«Времена года» 3 – 7 лет 

«Воздух, земля, вода» 

(экологические цепочки) 

3 – 7 лет 

io «Волшебный праздник» 2,5 – 3 

года 

Позна

ватель

ное 

разви

тие 

«Рыжий кот» «Азбука для малышей» 5 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви
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тие 

«STELLAR» «Половинки», 

«Наперегонки» 

3 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

Дрофа МЕДИА «Запоминай – ка» 3 – 5 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

Развивающие 

карточки для 

занятий 

«Умные 

карточки» 

«Овощи, фрукты, ягоды» 3 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

«Умные 

карточки» 

«Мамы и малыши» 3 – 5 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

«Развиваем 

мелкую 

моторику рук» 

 

 

«Радуга» 

«Шнуруем ботиночки» 3 – 7 лет Физич

. 

Разви

тие 

«Машинки» (шнуровки) 3 – 7 лет 

«Подводный мир» 3 – 7 лет 

«Волшебные верёвочки» 3 – 7 лет 

Обучающее 

пособие 

«ООО ОРВЕТ» «Цветные счётные 

палочки Кюизенера» 

3 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

Обучающая 

игра 

«Радуга» «Жили – были сказки…» 3 – 7 лет Речев

ое 

разви

тие 

Игры на 

развитие 

познавательны

х процессов 

(карточки для 

занятий) 

«Лото - парочки» «Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы» 

3 - 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

Методические 

пособия и 

дидактический 

материал 

«Окружающий 

мир» 

 

 

«Птицы» 3 – 7 лет Позна

ватель

ное, 

речев

«Бабочки» 

«Садовые ягоды» 

3 – 7 лет 

3 – 7 лет 

«Полевые цветы» 3 – 7 лет 
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«Радуга» 

«Пресмыкающиеся и 

земноводные» 

3 – 7 лет 

 

ое 

разви

тие  «Откуда что берётся?» 3 – 7 лет 

«Лесные ягоды» 3 – 7 лет 

«Дорожная 

безопасность» 

3 – 7 лет 

«Осень» 3 – 7 лет 

«Весна» 3 – 7 лет 

«Овощи» 3 – 7 лет 

Карточки для 

занятий в 

детском саду 

«Расскажи детям 

о …» 

«О космосе» 3 – 7 лет 

«О домашних 

животных» 

3 – 7 лет 

 

«О лесных животных» 3 – 7 лет 

«О насекомых» 3 – 7 лет 

«О садовых ягодах» 3 – 7 лет 

«О Московском Кремле» 3 – 7 лет 

 

«О музыкальных 

инструментах» 

3 – 7 лет 

Дидактические 

карточки для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

«Маленький 

гений» 

 

 

 

«Мир в 

картинках» 

«Мебель» 3 – 7 лет 

«Электробытовые 

приборы» 

3 – 7 лет 

 

«Одежда» 3 – 7 лет 

«Речные рыбы» 3 – 7 лет 

«Морские обитатели» 3 – 7 лет 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Я человек» «Посуда. Продукты 

питания» 

3 – 7 лет 

 

«Город, улица, дом. 

Квартира, мебель» 

3 – 7 лет 

 

«Транспорт» 3 – 7 лет 

«Профессии» 3 – 7 лет 

«Деревья» 3 – 7 лет 

«Цветы и деревья» 3 – 7 лет 

«Времена года» 3 – 7 лет 

«Цветы» 3 – 7 лет 

«Птицы» 3 – 7 лет 

«Овощи» 3 – 7 лет 

Компьютерные 

диски 

 

«Чебурашка» 

 

«Журнал «Няня 

рекомендует»» 

«Готовимся к 

школе» 

«Загадки» 5 – 7 лет Позна

ватель

ное 

разви

тие 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

3 – 7 лет 

 

«Скоро в школу!» 

(викторина) 

4 – 7 лет 

 

«Математика» 6 – 7 лет 

«Учим буквы» 3 - 5 лет 
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«Учим цифры» 3 – 5 лет 

«Мои первые животные» 4 – 7 лет 

 

Аудио плакаты  «Живая география» 5 – 7 лет Позна

ватель

ное, 

худож

естве

нно – 

эстети

ческо

е 

разви

тие 

«Подводный мир» 5 – 7 лет 

«Весёлый оркестр» 5 – 7 лет 

«Домашние животные» 3 – 7 лет 

Мягкие 

развивающие 

коврики 

«Обучение грамоте», 

«Математика» 

«Буквы» «Цыфры» 5 – 7 лет  

Центр воды и 

песка 

 «Световой стол для 

рисования песком» 

3 – 7 лет  

Худо

жеств

енное 

творч

ество 

Уголок: 

«Эксперименти

руем» 

«ПИТЕР» «Весёлые научные 

опыты дома» 

3 – 7 лет Позна

ватель

но – 

иссле

доват

ельска

я 

деяте

льнос

ть 

«Весёлые научные 

опыты на свежем 

воздухе» 

3 – 7 лет 

Уголок 

природы 

 «Лесные звери» 

«Африка» 

«Домашние животные» 

3 – 7 лет 

3 – 7 лет 

3 – 7 лет 

 

Деревянные 

пазлы 

«Томик» «Русские узоры. 

Хохлома» 

«Русские узоры. 

Шемогорская резьба» 

«Русские узоры. 

Мезенская роспись» 

«Калейдоскоп. Весна - 

осень» 

3 – 7 лет Худо

жеств

енно – 

эстети

ческо

е 

разви

тие 

 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми: 



68 
 

В процессе реализации Программы используются следующие методические 

пособия и разработки: 

1. «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016год. 

2. «600 творческих игр для больших и маленьких» А.Лопатина, М. 

Скребцова. 

3. «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева Региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста. 

4. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева. Новая школа 2005г. 

5. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. 

Комарова 

6. «Здоровейка в гостях у малышей» Л.А. Меньшикова, Н.Л. Попова. 

Учебно-методическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

7. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

8. «Лучшие игры со словами» С. Федин 

9. «Лексические темы по развитию речи детей» О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина 

10. «Мир речи и общения». Л.В. Ворошнина.  Книжный мир 2002г. 

11. «Мир математики» Е.М. Фадеева Пособие по математическому 

развитию дошкольников. 

12. «Мой мир» Л.И. Катаева. Коррекционно- развивающие занятия с 

дошкольниками. 

13. «На пороге школы». Методические рекомендации для воспитателей. 

Работающих с детьми. Просвещение 2003г. 

14.  «Природа, искусство и изобразительная деятельность» Т.Н. Доронова. 

Просвещение2001г. 

15. Познаю мир» Т.И. Гризик просвещение 2001г. 

16. «Пермский край – мой родной край» А.М. Федотова Пермь 1999г. 

17. «Психологическая служба в детском саду» Т.И. Чиркова 

18. «Ребёнок и окружающий мир». О.В. Дыбина Мозаика – Синтез Москва 

2008г. 

19. «Развитие воображения у детей» Л.Ю. Субботина Пособие для 

родителей и педагогов. 

20. «Развиваю воображение» Ю. Гатанов. 

21. «Система патриотического воспитания в ДОУ» Е.Ю. Александрова, 

Е.П. Гордеева. 

22. «Ступеньки творчества» Б.П. Никитин. 

23. «Творим и мастерим» Л.В. Куцакова. 
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24. «Театрализованные занятия в детском саду» Т.Д. Маханёва 

25. «Учусь говорить» В.В. Гербова. Просвещение 2001г. 

26.  «Экологическое воспитание в детском саду» О.А. Соломенникова 

Мозаика – Синтез Москва 2009г. 

27. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева 

 

 

3.2. Материально-технические условия и информационно 

методические условия реализации программы основного общего 

образования 

Структурное подразделение  «Детский сад» расположены в двух 

зданиях: д. Ярино, ул. Центральная -7, д. Сюзьвяки, ул. Молодёжная -13.  

Созданные в образовательных учреждениях условия соответствуют 

лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов. Система 

видеонаблюдения, автоматическая противопожарная система, ограждение 

ДОУ, система естественной и приточной вентиляции позволяют обеспечить 

безопасность образовательного процесса. 

Материально-техническое состояние  соответствует современным 

требованиям к оснащению образовательного учреждения, позволяет в полной 

мере реализовать образовательные программы. Группы детских садов 

оснащены мебелью, соответствующей требованиям САНпин.  

Комнаты для занятий с детьми  оснащены современной компьютерной 

техникой: рабочее место воспитателя оборудовано комьютерами, ноутбуком, 

телевизором. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, осуществления их самостоятельной и совместной 

деятельности; 

 вывода информации на бумагу  (печать); 

 информационного подключения к  сети Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения воспитанников и родителей, обеспеченных озвучиванием, 

освещением. 

         Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

ООП ДОО  в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
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Для организации занятиями по  физической культуре, спортивных  и 

оздоровительных мероприятий имеется  спортивный зал и современная 

спортивна площадка, включающая  футбольное поле, беговую дорожку, 

баскетбольную, волейбольную площадки. Пришкольное пространство 

организовано для удовлетворения спортивных,  досуговых запросов детей 

разного возраста. 

Культурно-досуговые мероприятия для школьников проводятся по 

договору с  МУК «Яринский СДК» и МУК «Сюзьвяковский СДК».  



71 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  

 Способствует своевременному и качественному развитию всех 

психических процессов – восприятия, мышления, памяти, 

воображения и т.д.; 

 Предназначена для осуществления разных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтения (восприятия художественной литературы) и др.; 

 Организована в соответствии с основными принципами: 

полифункциональности: 

 предметная развивающая среда должна обеспечивать возможность 

разнообразного использования различных составляющих, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

игре). 

трансформируемости пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

вариативности, т.е. 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

насыщенности среды т.е. оснащение средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем . доступности среды - это предполагает : 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья во все помещения, где осуществляется 78 

образовательная деятельность и к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

безопасности - это соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 
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 учитывает индивидуальные социально-психологические особенности 

каждого ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс 

совместной и самостоятельной деятельности детей и создавая условия 

для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников; 

 учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает 

возрастную и гендерную адресность оборудования и материалов; 

 способствует реализации содержания образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей, свободную самостоятельную 

деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде разграниченных зон 

(уголки, центры развития). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В групповой 

комнате предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

деятельности, что позволяет воспитанникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня деятельность не только по освоению 

адаптированной основной образовательной программы, но и при проведении 

режимных моментов. 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ учитывает 

полоролевые игры детей. Выделены зоны игр со специфическим материалом 

для девочек и мальчиков. Наличие таких материалов и игр стимулирует 

деятельность детей, в процессе которой происходит осознание 

воспитанниками принадлежность к определенному полу, возможности для 

мальчиков и девочек проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

В группе игрушки подобраны с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Это позволяет одни и те же игры использовать в 

ходе реализации задач разных областей. 

Оборудование, используемое для организации игровой и продуктивной 

деятельности соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам, 

имеет сертификаты качества.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. 

Традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны, 

сообразно педагогической ценности: основу образовательного процесса 

составляют разные виды деятельности, в наибольшей мере способствующие 

решению развивающих задач на данном возрастном этапе. К таким 

развивающим дошкольника видам деятельности относят игровую и 
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продуктивную деятельность, познавательно-исследовательскую 

деятельность (детское экспериментирование). Наличие спортзала 

обеспечивает двигательную активность детей как необходимое условие их 

физического развития. Для увеличения двигательной активности детей используются 

спортивные уголки в групповых комнатах. 

3.3.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

Для осуществления образовательного процесса в учреждении созданы 

необходимые условия: 

- оборудованы музыкальный и  физкультурный зал,  

медицинский кабинет, методический кабинет,  

- групповые комнаты оснащены современным оборудованием, целенаправленно 

приобретается новый учебно-игровой, дидактический и наглядный материал в 

соответствии с санитарными и дидактическими требованиями. 

ДОУ оснащено компьютерной  и копировальной техникой; телевизорами.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, 

зелёная зона) 

3.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих в структурных подразделениях «» 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов РФ нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяют в 

соответствии со стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий 

получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные условия образования – специальные образовательные программы, 

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

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, средства коммуникации и связи, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий 

лиц, а также педагогические, психолого-медицинские, социальные и иные услуги), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных 

особенностей образовательной деятельности, и др. достаточны и необходимы для 

осуществления Организацией. 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим дня в дошкольном учреждении составлен в соответствии 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296) 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в 

течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, 

холодный период года).  

 

Режим дня 

дошкольного образовательного учреждения 

МБОУ Яринская СОШ – структурное подразделение «Детский сад» 
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(теплый период) 

№ Режимные процессы 

 

Время 

1    Прием детей на улице, осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа по заданию психолога, логопеда, 

   дефектолога игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе,  

самостоятельная деятельность 

8.00 - 8.45 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 - 9.00 

3 Самостоятельная деятельность, игры,  совместная деятельность 

детей и взрослых. 
9.00 - 9.30 

4 Подготовка к  прогулке,  прогулка  (игры, труд, наблюдения), 

организованная образовательная деятельность по плану, 

закаливающие  процедуры 

9.30 - 12.30 

5 Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность, 

подготовка к обеду 
12.30 - 12.40 

6 Обед, подготовка ко сну 12.40 - 13.10 

7 Сон 13.10 – 15.40 

8 Подъем, воздушные, водные процедуры.  

 

15.40 - 15.50 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.50 - 16.10 

10 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность.  

Коррекционная работа с психологом, логопедом, дефектологом 

 в игровой форме. По графику специалистов. 

16.10 – 17.00 

 

11  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.00 – 18.30 

 

Режим дня 

дошкольного образовательного учреждения 

МБОУ Яринская СОШ – структурное подразделение «Детский сад» 
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(холодный период) 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, индивидуальная коррекционная 

работа по  

   заданию психолога, логопеда, дефектолога;  утренняя 

гимнастика,  

самостоятельная деятельность,  подготовка к завтраку. 

8.00 - 8.45 

3 Завтрак 8.45 - 9.00 

4 Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.10 

5 Занятия, НОД  (по подгруппам) 

Совместная деятельность детей и взрослых,  

 самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.50 

6 10.00-10.40 

 

7 Второй завтрак 10.00-10.10 

8 Прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

 подготовка к обеду 

10.50 - 12.40 

9 Обед, подготовка ко сну 12.40 - 13.10 

10 Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.40 

11 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.40 - 15.50 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

13 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

труд, 

 коррекционная работа с психологом,  логопедом, дефектологом,  

кружковая работа (в том числе дополнительные занятия). По 

графику специалистов. 

16.10 - 17.30 

14  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.30 - 18.30 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Допустимая образовательная нагрузка 
Учебная нагрузка в МБДОУ определяется на основе «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к  организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» СанПиН СП 2.4.3648 - 20 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 №28); 

 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста на 

учебный год разработан в соответствии с  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН СП 2.4.3648 - 20 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 №28); 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН СП 2.4.3648 - 20  

от  28.09.2020 №28); 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Также строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
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непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПиН СП 2.4.3648 - 20  от  

28.09.2020 №28. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы 

(«Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых 

проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН СП 2.4.3648 - 20  от  

28.09.2020 №28 , проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.  

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

 

с 01.09 – 31.12 – учебный период; 

с 10.01 – 15.01 – «Неделя зимних игр и забав»; 

с 15.01 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

разновозрастной группы ( 3-7 лет) 

МБОУ Яринская СОШ – структурное подразделение «Детский сад». 

 

День недели 2 младшая, средняя 

группа  

старший возраст 

(ст. и подг. гр)  

Понедельник 

 

 

 

Ребёнок и окружающий 

мир. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Природное окружение. Формирование 

элементов экологических 

представлений. 

 

Физическая культура 
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  Художественное творчество (рисование) 

подг.гр 

  Занятия с логопедом, психологом 16.10 – 

16.50. 

Вторник 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Чтение художественной литературы. 

 

 Математика (ст. и подг. гр.)   

Лепка.  

 

Музыка 

 Кружок «Готовимся к школе» 2-я 

половина дня. 

Среда 

 

 

 

Развитие речи. Развитие речи. 

Познавательно-

исследовательская 

продуктивная (аппликация 

/ конструктивная) 

деятельность 

Художественное творчество (лепка, 

аппликация ч/н) 

Физическая культура (на прогулке) 

 Логопедическое занятие 16.10 – 16.40. 

Четверг 

 

 

 

 Ребёнок и окр. мир. Предметное 

окружение. Явления общественной 

жизни. 

 Математика (подг.г) 

Музыка 

Художественное 

творчество (рисование) 

Художественное творчество (рисование) 

  Занятия с логопедом, психологом: 16.10 – 

16.50. 
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Пятница 

 

 

 

 

Формирование 

целостной картины мира  

(«здоровье», 

«безопасность», 

«социализация») 

Подготовка к обучению грамоте. 

Физическая культура 

 

 Исследовательская продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

При составлении учебного плана учтено соблюдение режима дня в ДОУ в 

соответствии с функциональными возможностями ребёнка, его возрастом, соблюдение 

баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и другой), 

их чередование. 

 

3.7.  Кадровые условия реализации ООП ДОО  

 Структурные подразделения укомплектованы кадрами, имеющими 

необходимую  квалификацию для решения задач, определенных ООП ДОО,  

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Образовательная организация осуществляет системную планомерную 

работу в направлении разработки и укоренения норм осуществления 

педагогической деятельности, способов преподавания предмета и освоения 

детьми предметного содержания, развития профессиональной компетенции 

педагогов, получения ими инновационной практики. 

Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по 

формированию корпоративного уклада, поддержанию комфортной 

психологической и социально- педагогической обстановки в ДОУ, обеспечивая 

доступность и качество обучения и воспитания для всех воспитанников, в том 

числе и для детей с особыми образовательными потребностями. 

Проводится системная работа по аттестации педагогических кадров. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об  образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения  соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по  желания 
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педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

назначенной приказом руководителя образовательной организации. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется согласно  Положению о порядке 

организации и проведения  аттестации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденному приказом по школе № 11/2 от 20.01.2021 г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

         Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ДОУ является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Используются следующие формы повышения квалификации: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе на курсах 

переподготовки, повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер – классах; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

перспективным планом с учетом целей и задач, стоящих перед образовательной 

организацией и запросов педагогов. Курсовая подготовка пройдена всеми 

педагогами. 100 % педагогов прошли курсовую подготовку по программе 

«Навыки оказания первой помощи».  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ДО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему     ценностей современного образования; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими    

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ДО. 

               Педагоги ДОУ  транслируют опыт профессиональной деятельности 

через профессиональные конкурсы, семинары, проведение открытых 

мероприятий на уровне района, края, участие  в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Образовательная организация укомплектована учебно-вспомогательным 

персоналом. 

Требования к работникам ДОУ п. 3.4.1 ФГОС ДО 

Квалификация педагогических и учебно - вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

Программы, определяется ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. 

 

 

Создание условий для успешного перехода ребенка 

на следующий уровень образования 
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором 

на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые 

служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как 

преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка- 

дошкольника. Преемственность между детским садом и школой представляет 

собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, 

целей, 

задач, методов ее осуществления. 

Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. 

Цели преемственности между структурным подразделением «Детский сад» и 

МБОУ «ЯОШ»: 

 Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления 

их 

здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного 

развития. 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность в 

образовательных программах, передовых педагогических технологиях, в 

формах и методах работы педагогов с 

детьми, в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности между детским садом и 

школой, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации: 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье 

и школе с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 
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дошкольников к школе. 

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

- на дошкольной ступени: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 

- на ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 
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Глоссарий 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными 

движениями. 
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Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, 

аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние 

и результативность процесса образования в обществе, его состояние 

потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в 

развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 

компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты образовательной деятельности учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу,кадровый состав и т. д., которые обеспечивают 

образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
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установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определённых государством 

образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных ииндивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно- материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно- материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико- социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - 

предметно- пространственная развивающая образовательная среда; 
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характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыт  

применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе 
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полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 
образования – это связь и согласованность каждого компонента 

образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях 

образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определённой направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя: психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Специальные условия образования – специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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