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Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  

дошкольного образования  (далее Программа)  СПДО СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П. Полынина  Балаковского района Саратовской области 

       Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

- общеразвивающая направленность -  основная (срок освоения 7 лет). 

       Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие 

принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого 

использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с воспитанником педагог выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 

отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. 

Нормативной базой для составления Программы СПДО являются: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Федеральная программа) разработана в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 



- Устав СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом  ФОП ДО. 

Программа СП включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Кроме того, согласно ФГОС ДО,с учетом ФОП ДО, 

Программа включает дополнительный 4 раздел: краткая презентация 

Программы СПДО предназначенная для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Федеральной программы является разностороннее развитие ребенка 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. К традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Задачи: приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) 

к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России;  



-создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей;  

-построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности;  

-достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОО с семьей;  



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;    

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Общие требования к приему воспитанников в СП определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской 

области. 

В СПДО  принимаются дети от 3 до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.  

Количество групп в СПДО  определяется Учредителем, исходя  из их 

предельной наполняемости. В СПДО функционирует 1 разновозрастная 

группа. Одна группа от 3 до 7 лет с 12 часовым режимом работы. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года 

 Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–

52 см, к году малыш подрастает на 20– 25 см. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение 

первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму 

питания в отведенное для этого по режиму дня время. В этот период 

закладывается основа здорового образа жизни. В течение дня сон ребенка 

несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет 

бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о 

совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. Умение активно бодрствовать — основа для развития 

движений, восприятия речи и общения с окружающими. Новорожденный 



беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон 

развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при 

освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно 

развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 

месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 

побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом 

ходить (второе полугодие). Слуховые и зрительные восприятия в течение 

первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни 

малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, 

тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 

4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики ма лыш кладет 

в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В 

первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, 

кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 

речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из 

которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций 

можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые 

реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на 

фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 

«комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и 

ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое 

обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить 

несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным направлениям. 

Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно во втором полугодии, 

ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих 

настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 



Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы 

самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года 

держит чашечку, когда пьет что- нибудь; стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения к концу первого года 

жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения. В нужной ситуации может 

использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в 

эмоциональном и в объектном направленном общении с взрослым. 

Возрастные особенности детей 1 – 2 лет  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей двух лет составляет 4–5,5 часа. Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно 



из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. На 

втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 



рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». К 

полутора годам активный словарь 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 так предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небно язычные 

(т, д, н), задние небно язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, 

а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Дети учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 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 деловое сотрудничество со взрослым, 

потребность общения с ним 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 между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимо 

общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимо 

общение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 



взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 



детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего 

мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырем годам 

появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться 

речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему 

дети овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного 

возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток 

времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро 

отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на 

прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание 

материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных 

видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию 

или многократном повторении. В этот период помимо наглядно-

действенного мышления развивается наглядно-образное мышление и ребёнку 

становится доступным решение задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. 



Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных 

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в 

туалет и т.д. В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного 

возраста начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они 

нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой 

замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 

создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими 

линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде 

«головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразны ми будут 

его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» 

бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из 

строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 

выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали 

для несложной постройки и соотнести их между собой. В возрасте 3-4 лет в 

общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо доброжелательного 

внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать 

первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает вне 

ситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не 

представленная в данный момент ситуация, например ребёнка интересует, 

где живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым 

вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое 

теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира 

не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых 

происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта 

детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, 

мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 

которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 

Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к 



сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 

претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 

недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают 

понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще 

не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не 

развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким 

эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. Дети 

постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами 

дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не 

диффиренцированное самоощущение к концу младшего дошкольного 

возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не 

всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи 

завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная 

самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика 

окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 

определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании 

нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах 

со сверстниками и малознакомыми людьми. 

 Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

 В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего 

мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие 

детали, и задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер 

жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто включает звезды?», 

«Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом 

и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях 

ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают 

ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. В возрастном периоде около четырёх лет 

происходит всплеск в развитии общения со сверстниками. Сверстник как 

партнер по общению становится для ребёнка более привлекательным и 



желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза 

чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает 

активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит 

своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, 

соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются 

детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при 

возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения 

проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он 

обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт 

включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. 

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание 

сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 

ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо 

более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства 

другого ребёнка и соответственно отнестись к нему .В этом возрасте 

продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом 

процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, 

поддержки инициативы и способностей детей. Развиваются изобразительная 

и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки усложняются и 

становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, 

учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания 

ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. Увеличивается 

объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие 

(дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), 

наглядно-образное мышление, становится доступным использование 

простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная 

позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. Продолжает 

развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, 



роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и 

игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к 

совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные 

роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных 

этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому 

большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение 

взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ 

мира. Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 

взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая 

деятельность. В игре развивается основное психическое новообразование 

дошкольного детства – продуктивное воображение.  

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет  

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения 

возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и 22 менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит свое выражение, как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. В общении со 



сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с 

активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не 

соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в 

собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому с 

целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого 

рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не 

задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети 

«ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения 

собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким 

поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 

стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и 

правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со 

сверстниками. В общении с ровесниками увеличивается точность 

представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное 

сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен 

оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляются первые детские влюбленности, формируются 

более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят 

в другое игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую 

девочку или мальчика и т.д. Самооценка становится более реалистичной, 

адекватной, образ себя становится лабильнее. Опыт общения 

(преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 

особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями 

ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим 

для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 

самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не 

отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от 

общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности 

относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в целом. 

Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, 

ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает 

переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном 

уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях 

гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои 



жизненные впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, 

просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные 

изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают 

различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из 

природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться 

на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки. Развитие воображения позволяет сочинять 

истории. Развивается произвольное внимание, его устойчивость и 

переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 

опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться 

наглядно-образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и 

называть множество оттенков и сложные геометрические фигуры, 

группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно – 

цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. Речевое развитие в дошкольном возрасте 

характеризуется становлением функции планирования и регуляции 

деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, 

дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством.  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

 Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в 

этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным 

становится формирование готовности к переходу на следующую ступень 

образования – обучению в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности 

к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе 

играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной 

системной характеристикой психического развития детей дошкольного 

возраста. В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться 

игровые действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно 

менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого 

требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими 

участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно 

развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 



произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 

их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической 

позиции и формируется децентрация – эмоциональная, личностная, 

интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности. В изобразительной деятельности происходит усложнение 

рисунков, возрастает степень их детализации, появляются любимые типы 

изображений, стереотипные изображения, например определённый способ 

изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации 

происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и 

силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит 

усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 

ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 

дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. 

Доступно предварительное планирование постройки и отбор необходимых 

для этого деталей и материалов. В общении со сверстниками важным 

является удовлетворение различных потребностей, так помимо 

сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит 

потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более 

устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают 

влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти 

планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих 

привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает 

развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к 

нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как 

определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об 

умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его 

личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует 

выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению 

ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 

образа.  В общении со взрослыми появляется интерес к личности 

конкретного человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от 

тех функций, которые он осуществляет по отношению к нему. Детей 

интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая 

косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, 

умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности способствуют 



созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего 

дошкольного возраста становится важным не просто внимание взрослого и 

получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с 

ним . Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в 

свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с 

взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми 

позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований наличие 

внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает 

организованность и целенаправленность поведения и увеличивает 

эффективность усвоения сведений. Эмоциональное развитие характеризуется 

развитием социальных эмоций и качественной перестройкой аффективной 

сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. 

Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том 

числе мотива социального признания. Продолжает развиваться наглядно-

образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при этом дети могут 

решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать 

одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте 

развивается словесно-логическое мышление, дети совершают логические 

операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные знания о 

связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с 

использованием наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и 

перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 

продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными. Память становится в большей степени опосредствованной, 

для детей уже доступно использование знаков для запоминания. Развивается 

произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время 

сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается моно логичная и контекстная речь, дети активно 

употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 26 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, 

манерничанье. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать 

свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более ранних 

возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать 



взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не 

выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, 

стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности. Завершение дошкольного возраста связано с 

формированием предпосылок успешности школьного обучения (умения и 

желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в 

школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих 

готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической 

готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный 

для школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем 

организма. Готовность в образовательных областях выражается в 

приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. 

Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием 

социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 

предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 

сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие 

речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в 

пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 

обучению имеет психологическая готовность социального окружения, 

прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции 

ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую 

помощь и поддержку при возникновении трудностей.  

1.2. Планируемые результаты реализации Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

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

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 



Планируемые результаты в младенческом возрасте  

К одному году:  
-ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; 

манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу;  

-ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические 

процедуры;  

-ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость 

в ответ на общение со взрослым;  

-ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников;  

-ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и др.);  

-ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 

баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку;  

-ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям;  

-ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по по 

отношению к предметному окружению;  

-ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них;  

-ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов;  

-ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение 

результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает 

пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы 

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и др.);  

-ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и т.п.).  

Планируемые результаты в раннем возрасте  

 К трем годам:  

у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет 

движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в 

подвижные игры;  

ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и др.);  

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом;  

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  



ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели;  

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами;  

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о родном городе (селе);  

ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 

природы, старается не причинять вред живым объектам;  

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства;  

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки 

(гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, 

шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;   
 

 



ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе;  

ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»).  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

К четырем годам:  
ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм;  

ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие 

правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку;  

ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, 

выполнять движения в общем для всех темпе;  

ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

т.п., соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье;  

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 

себе в первом лице;  

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей;  

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам;  

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками;  

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения;   

 



ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности;  

ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 

числе и падеже, повторяет за педагогом рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые 

формы вежливого общения;  

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них;  

ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую 

активность в общении со сверстником;  

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи;  

ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера;  

ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами: проявляет элементарные представления о 

величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам;  

ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;  

ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном городе, его 

названии, достопримечательностях и традициях;  

ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, 

имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и 

человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и 

растениях, не причиняет им вред;  

ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать.  

 



несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; 

использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим ее анализом;  

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении;  

ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов;  

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения.  

К пяти годам:  
ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности;  

ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и 

элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, 

ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность;  

ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания;  

ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации;  

ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие;  

ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;   
  

 



ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни;  

ребенок самостоятелен в самообслуживании;  

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх;  

ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками;  

ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными;  

ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки;  

ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст;  

ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан;  

ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью;  

ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков;  

ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы;  

ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и 

праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой 

родине, названии города, улицы, некоторых памятных местах;  

ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой 

природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их;   
  

 



ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности;  

ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события;  

ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства;  

ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и др.);  

ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными 

умениями;  

ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и 

проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки;  

ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует 

их «действия» в режиссерских играх.  

К шести годам:  

ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха;  

ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений;  

ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;  

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов;   
  

 



ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и 

др.); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям, 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО;  

ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления;  

ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда 

и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда;  

ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого 

бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми 

животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице;  

ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в 

общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, 

слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям;  

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра;  

ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, 

имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребенок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность;  
 

 



ребенок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации и др., оперируя предметами разными по 

величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве 

и времени;  

ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними;  

ребенок проявляет познавательный интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской и сельской жизни; знает название своей страны, ее 

государственные символы;  

ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, 

изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила 

поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним;  

ребенок проявляет интерес и/или с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, 

формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности;  

ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий;  

ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы;  

ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать 

сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим 

и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы  

К концу дошкольного возраста:   
 

 



у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества;  

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими;  

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены;  

ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристические навыки, 

ориентируется на местности;  

ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

ребенок проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности;  

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта;  

ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его;  

ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям;  

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации;  

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе;  

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью;  

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие);   
 

 



ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие 

и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления 

различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и 

проявлять инициативу;  

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями;  

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев;  

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему;  

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности;  

ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира;  

ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и др.;  

ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, 

классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и др.;  

ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой   
  

 



природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, 

осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней;  

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности;  

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве;  

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности;  

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах;  

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом 

игровой ситуации;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует 

сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько 

ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 

к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками;  

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Цель педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. В пункте 3.2.3 ФГОС ДО 

указано, что «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей», которая осуществляется педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. 



Педагогический мониторинг (педагогическая диагностика) проводится в 

соответствии с диагностическим материалом, разработанным Н.В. 

Верещагиной «Диагностика педагогического процесса 2-7 лет». 

Предлагаемая модель педагогического мониторинга дает возможность на 

основе полученных диагностических данных скорректировать 

образовательный процесс в отношении и конкретного ребенка, и группы 

детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом преемственности в 

отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать 

педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и 

отразить историю развития каждого ребенка в условиях образовательной 

деятельности СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина. Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе организованной образовательной работы с 

ними. В качестве показателей оценки основных характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Прослеживая 

динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая 

необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего 

развития. 

 Результаты оценки становления основных характеристик развития личности 

ребенка заносятся в индивидуальный профиль эффективности 

педагогических воздействий, заполняемый педагогами.   

Выделенные и включенные в индивидуальный профиль эффективности 

педагогических воздействий показатели развития основных характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, 

на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением 

детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  



При необходимости, с письменного согласия родителей (законных 

представителей), используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят квалифицированные специалисты детского сада. 

 Средствами психологической диагностики определяется квалификация 

состояния ребёнка и определение основных направлений, форм и сроков 

коррекционно-развивающего процесса с участием соответствующих 

специалистов. Оценочные материалы 

- Карты психофизического развития детей от 2 до 3 лет. Разработчики 

Матуняк Н.А. Ягодина Л.А., Инькова В.В., Шишлова Е.И. Н.В. Верещагина.  

-Н.В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса 2-7 лет: 

методическое пособие / М.: Детство-Пресс, 2019. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Приоритетное направление деятельности детского сада – познавательное и 

речевое развитие детей. 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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 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. “Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным 

ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету” К. Д. Ушинский Речь – 

яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что речь ребенка, не 

подготовленного к школе, обычно сохраняет черты речи, свойственные детям 

более раннего возраста и содержит много погрешностей: 

 -обедненный словарь; 

 -часто неверная конструкция предложений;    

-неспособность связно и последовательно изложить события;  

 -дефекты произношения;  

-сбивчивый темп речи. Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные 

годы, тем выше гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы 

добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя традиционные 

методы и формы организации работы. Особенно это актуально в настоящее 

время, так как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени проводят 

перед телевизором, компьютером. Взрослые отмахиваются от детских 

вопросов, редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении с 

ребенком не всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не 

обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к 

агрессии, так как ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет 

сказать. Отсюда проблема словаря, проблема произношения, проблема 

выразительности речи. И нельзя не учитывать культурный кризис общества 

и, как его следствие, низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, 

воспитательного пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная 

речь, сокращение словаря, утрата самого понятия – культура речи. 

Воспитатели всегда стремятся к развитию осознанной и активной речи детей. 

Именно речевая активность, ее объем и характер становятся главными 

показателями успешности учебно-познавательной, игровой, 



коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все достижения 

ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в математике, 

изодеятельности и т.д. не будут заметны, если они не выражаются в его 

активной речи. В настоящее время наблюдается критическая ситуация в 

развитии речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных 

факторов, влияющих на речевую функцию: 

  Ухудшение состояния здоровья детей;  

 Существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; 

  Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе;  

 Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка;  

 Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что 

проявляется либо в его необоснованной интенсификации (стремление к 

раннему обучению письменной речи в ущерб устной), либо в равнодушном к 

нему отношении. 

 Целью познавательного и речевого развития является: 

 -Всестороннее развитие личности ребенка, 

 -приобщение к общечеловеческим ценностям, 

 -формирование творческого воображения, развитие любознательности, как 

основы познавательной активности. 

 Задачи:  

-Формировать познавательные процессы и способы умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

 -Способствовать активизации речи детей в различных видах деятельности. 

 -Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности, способствующей возникновению 

познавательной активности 

 -Совершенствовать предметно-развивающую среду по данному 

направлению. Овладение родным языком является одним из важных 

приобретений ребенка в дошкольном возрасте. Речь связана с познанием 

окружающего мира, развитием сознания и личности. Речь формируется в 

процессе существования ребенка в социальной среде. Противоречия, 



возникающие в общении, ведут к речевой способности, к овладению все 

новыми средствами общения, формами речи. Содержание и уровень развития 

речи детей определяются характером их общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

 Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи (диалог и 

монолог), воспитание любви к художественному слову (литературе). Формы 

работы по развитию речи детей: 

 – Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой. 

 – Занятия по познавательному развитию, познавательно -исследовательская 

деятельность. 

 – Создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей 

Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, 

создание собственных детских книг) 

 – Интегрирование развития речи в другие виды занятий и детскую 

деятельность: художественное творчество, музыку, математику, труд, 

театрализованную деятельность, экспериментально 

 – исследовательскую детскую деятельность, коммуникативное развитие 

 – общение со сверстниками и взрослыми и др. 

– Театрализованная деятельность. Театрализация создает особенные 

благоприятные условия для развития речи детей,  

– Развивающая познавательно  

– речевая среда в группах и в саду 

 – Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, 

подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной 

дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры. Содержание 

данной программы предполагает определенный перечень занятий 

познавательного и речевого плана для каждой возрастной группы. 

 

 



Формы проведения занятий в детском саду 

Виды занятий Содержание занятий 

Комплексное  На одном занятии используются 

разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

Интегрированное  Занятие, включающее разнообразные 

виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли 

главного 

Коллективное  Коллективное написание письма 

другу, сочинение сказки по кругу и 

другое 

Занятие труд Помощь дворнику в уборке участка, 

посадка лука, цветов 

Экскурсия  Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

Занятие творчество 

 

Словесное творчество детей в 

специально созданной зоне 

«Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

Комбинированное занятие В процессе проведения занятия 

сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная) и 

используются методы и приемы из 

разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития 



ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

Занятие беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

 

Педагоги стремятся к созданию оптимальных условий для развития речевой 

компетенции воспитанников. Большое внимание уделяется методическому 

обеспечению педагогического процесса по данному разделу: оформлены 

перспективные планы по интеграции образовательных областей, разработана 

система конспектов различных интегрированных мероприятий 

педагогического процесса, разработаны и осуществлены образовательные 

проекты. В группах созданы познавательные игротеки. Куда входят: -

картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, физминуток, -

дидактические игры, -пособия, способствующие развитию речи детей: 

материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная 

литература, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – лото, 

домино, «Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям 

воспроизводить, продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной 

деятельности с воспитателем. В группах имеются настольные театры, это 

позволяет детям брать на себя роль персонажей сказок, что способствует 

развитию диалогической речи воспитанников. Активное использование 

педагогами развивающих приемов носит комплексный и развивающий 

характер, направленный на развитие интеллекта и овладение 

коммуникативными навыками. Профессиональный уровень педагогов 

позволяет применять инновационные технологии с целью создания 

оптимальных условий для развития связной речи детей. Полноценное 

умственное развитие происходит только в процессе организованной 

деятельности, а основным видом деятельности дошкольников является игра. 

Педагоги используют в своей работе игры, способствующие умственному 

воспитанию дошкольников: «Мозаика», ««Нанизывания бусинок», 

«Съедобное – несъедобное» и т.д. В учреждении созданы оптимальные 

условия для развития у детей элементарных математических представлений. 

В группах есть уголки по познавательному развитию, предоставляющие 

возможность ребенку действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками. 

 Уголки содержат материалы для рисования (тетради на печатной основе, 

линованная бумага в клетку, альбомы, раскраски, книги и альбомы (книги 

для самостоятельных занятий, календари - старший возраст;  



книги по математике о числах первого десятка, альбомы «Сравниваем», 

«Цвет») разнообразные дидактические, настольно-печатные игры 

(пирамидка, матрешка, «многофункциональный куб», пазлы, «Подбери по 

форме», домино, лото, позволяющий детям при желании воспроизводить, 

продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной деятельности с 

воспитателем 

Анализ деятельности по данному направлению показывает, что педагоги 

учреждения используют эффективные средства речевого развития, учитывая 

возрастной и индивидуальный подход, наблюдается преемственность в 

развитии речи между возрастными группами. Педагоги успешно развивают 

коммуникативные умения, как в условиях естественного общения, так и в 

нетрадиционных формах речевой деятельности: экскурсии в детскую 

библиотеку, проведение там литературных викторин. 

Принципы к формированию программы 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Гендерный исследование 

психологических 

характеристик половой 

дифференциации, 

выяснение роли 

социального пола в 

отличие от 

биологического 

понимания пола как 

совокупности 

морфологических и 

физиологических 

особенностей. 

Игровая деятельность, 

предметно- 

развивающая среда 

Личностно–

ориентированный 

методологическая 

ориентация в 

педагогической 

деятельности, 

позволяющая 

посредством опоры на 

систему 

взаимосвязанных 

понятий, идей и 

способов действий 

обеспечить и 

поддержать процессы 

Подготовка и 

проведение занятий 



самопознания, 

самостроительства и 

самореализации 

личности ребенка, 

развитие его 

неповторимой 

индивидуальности 

Дифференцированный один из способов 

решения 

педагогических задач с 

учётом социально-

психологических 

особенностей групп 

воспитания, которые 

существуют в 

сообществе детей как 

его структурные или 

неформальные 

объединения или 

выделяются педагогом 

по сходным 

индивидуальным, 

личностным качествам 

учащихся. 

Реализации 

дифференцированного 

подхода способствует 

организация игр, 

соревнований, 

временных творческих 

коллективов, создание 

специальных 

педагогических 

ситуаций, помогающих 

раскрыть достоинства 

воспитанников 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ   

Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Гендерный исследование 

психологических 

характеристик половой 

дифференциации, 

выяснение роли 

социального пола в 

отличие от 

биологического 

понимания пола как 

совокупности 

морфологических и 

физиологических 

особенностей. 

Игровая деятельность, 

предметно- 

развивающая среда 

Личностно–

ориентированный 

методологическая 

ориентация в 

педагогической 

деятельности, 

позволяющая 

Подготовка и 

проведение занятий 



посредством опоры на 

систему 

взаимосвязанных 

понятий, идей и 

способов действий 

обеспечить и 

поддержать процессы 

самопознания, 

самостроительства и 

самореализации 

личности ребенка, 

развитие его 

неповторимой 

индивидуальности 

Дифференцированный один из способов 

решения 

педагогических задач с 

учётом социально-

психологических 

особенностей групп 

воспитания, которые 

существуют в 

сообществе детей как 

его структурные или 

неформальные 

объединения или 

выделяются педагогом 

по сходным 

индивидуальным, 

личностным качествам 

учащихся. 

Реализации 

дифференцированного 

подхода способствует 

организация игр, 

соревнований, 

временных творческих 

коллективов, создание 

специальных 

педагогических 

ситуаций, помогающих 

раскрыть достоинства 

воспитанников 

 

Планируемые результаты 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Проявляет интерес к устному 

народному творчеству (песенки, 

сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых рассказывает, 

договаривает их. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и 

подвижных играх, с интересом 

следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Знает основные литературные 

понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и 

традиции русского народа; 

 песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские 
народные сказки, потешки и 



обыгрывать их; 

 Использует в игре предметы быта 

русского народа; 

 Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям. 

 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 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. 

План-график проведения мониторинга 

Мероприятие Срок  Ответственный  
Создание соответствующие 

условия для проведения 

мониторинговых 

исследований 

В течение всего периода воспитатель 

Определение направлений 

мониторинга: в 

соответствии с ФГОС: 

  Познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-

эстетическое развитие; 

  социально-

коммуникативное развитие; 

  физическое развитие; 

Сентябрь 

май 

Воспитатель  

Проведение мониторинга: - 

входной контроль; 

 - итоговый  

                      контроль 

 

Сентябрь, Май   Воспитатель  

 

Проведение 

производственного 

совещания с педагогами по 

организации мониторинга 

качества образования 

 

Сентябрь  Воспитатель  

Подготовка анализа и 

сравнительного анализа по 

результатам мониторинга 

 

Сентябрь, Май воспитатель 

 



II. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в 

соответствии с ФОП и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

  содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 

образовательным областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем 

необходимых для воспитательно образовательного процесса методических 

пособий) в соответствии с ФОП стр.20 

  способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП 

стр.168 п.25 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. (ФОП стр.161-162 п.23.6, 23.7, 23.8) 

 

2.3. Программа воспитания в соответствии с ФОП стр.184-192 п.29 

 

2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей 

работы (ФОП стр. 177-186 п.27-28) Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ) 

(ФОП стр.177-186 п.27-28) 

- специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - механизмы адаптации Программы для детей с 

ОВЗ 

 - использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

  - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

- описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей различных категорий целевых групп обучающихся в соответствии с 

ФОП 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы 



Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Специфика 

дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольников 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе. То есть, обучение чтению и счёту не является 

целью дошкольного образования. Дошкольное учреждение призвано помочь 

ребёнку безболезненно перейти на новый уровень образования, 

эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка, 

сформировать способности и желание учиться в школе. В тексте ФГОС ДО 

не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции 

«свободного воспитания» дошкольников. Процесс обучения остается. В 

современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как 

занимательное дело без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Занятием – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их 

активность, деловое взаимодействие и общение, накопление определенной 

информации об окружающем мире, формирование необходимых знаний, 

умений и навыков.  

Специфические детские виды деятельности в раннем возрасте (1-3 года): 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, 

методы 

Средства 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Игровые 

Составные и 

динамические 

игрушки 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Обследовательские 

Игровые 
Песок Вода 

Пластилин 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

-Методы 

формирования 

социально-

Художественная 

литература 

Изобразительное 



руководством 

взрослого 
нравственного 

сознания 

(убеждения в 

форме разъяснения, 

внушение, беседа) 

 -Методы 

стимулирования 

социальных чувств 

и отношений 

(пример, 

поощрение) 

Методы 

организации 

социально-

нравственного 

поведения 

(приучение, 

упражнение, 

руководство 

деятельности 

искусство Музыка 

Природа Игра 

Картины Куклы 

Образные игрушки 

Строительные игры 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Сюжетно – ролевые 

игры Игры, забавы 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Метод 

стимулирования 

социальных 

действий (одеть 

куклу) 

Куклы Образные 

игрушки Сюжетно – 

ролевые игры Игры 

забавы 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Игровые 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство Музыка 

Двигательная 

активность 

 

 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Игровые 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство Музыка 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

Вид детской 

деятельности 
Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Методы:  

- Наглядные 

(экскурсия, 

наблюдения, 

рассматривание 

фотографий, 

просмотр 

кинофильмов, 

Общение 

взрослых и 

детей; 

культурная 

языковая среда, 

речь 

воспитателя; 

обучение 

родной речи и 



диафильмов)  

- Словесные 

(чтение, 

заучивание 

наизусть, пересказ, 

беседа, рассказ)  

- Практические 

(сюжетно-

дидактическая 

игра, 

дидактическая 

игра, игра 

драматизация, 

инсценировки, 

игры занятия, 

игры-инсценировки 

этического 

характера) 

языку на 

занятиях; 

художественная 

литература; 

различные виды 

искусства 

(изобразительно

е, музыка, 

театр). 

Коммуникативна

я  

- Беседы после чтения - 

Рассматривание - 

Игровые ситуации -

Дидактическая игра (в 

т.ч. с пиктограммами на 

узнавание эмоций) -

Игры-драматизации  

Показ настольного театра 

(с игрушками, би-ба-бо и 

др.) - Театрализованные 

игры - Разучивание 

стихотворений - 

Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке - Словесные 

игры на прогулке 

- Наблюдения на 

прогулке 

 - Решение проблемных 

ситуаций  

-Ситуации общения - 

Разговоры с детьми в 

ходе режимных моментов 

- Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых) - Игры на 

Методы: - 

Наглядные 

(экскурсия, 

наблюдения, 

рассматривание, 

показ картин, 

фотографий, 

кинофильмов, 

диафильмов)  

Словесные (чтение, 

заучивание 

наизусть, пересказ, 

беседа, рассказ)  

Практические 

(дидактическая 

игра, игра-

драматизация, 

инсценировки, 

игры 

-занятия, игры-

инсценировки 

этического 

характера) 

Приёмы: - 

Словесные 

(речевой образец, 

пояснениями, 

указаниями, 

повторение, 

объяснение, 

Художественна

я литература, 

изобразительно

е искусство, 

музыка, кино, 

диафильмы, 

природа. 

Собственная 

деятельность 

детей: игра, 

труд, 

художественная 

деятельность 



прогулке - Чтение на 

прогулке - Беседа после 

чтения - Экскурсии - 

Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) - Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц - Сочинение 

загадок - Разновозрастное 

общение 

словесное 

упражнение, 

оценка детской 

речи, вопрос) - 

Наглядные (показ 

картинки, игрушки, 

движения или 

действия (в игре 

драматизации, в 

чтении 

стихотворения), 

показ положения 

органов 

артикуляции при 

произнесения 

звуков) 

Игровые 

(шутливые 

вопросы, 

небылицы, 

перевертыши, 

игровой персонаж, 

игровые формы 

оценки (фишки, 

фанты, 

аплодисменты), 

действия по 

выбору (составь 

рассказ по одной из 

этих двух картин; 

вспомни 

стихотворение, 

которое тебе 

нравится) или по 

замыслу, элементы 

соревнования 

(«Кто скажет 

больше слов?», 

«Кто лучше 

скажет?»), 

красочность, 

новизна атрибутов, 

занимательность 

сюжетов) 

Познавательно 

исследовательска

я 

 Наглядно-

зрительные: показ 

картины, игрушки, 

действия с 

называнием, 

рассматривание, 

алгоритмы, 

Развивающие 

центры в 

группах; 

Художественна

я и 

познавательная 

литература; 



тематический 

иллюстрированный 

материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

памятки, пример 

взрослого, пример 

ребенка. 

Словесные: 

Объяснение, 

указание, 

словесное 

упражнение, 

художественное 

слово, вопросы к 

детям, образный 

сюжетный рассказ, 

описание, беседа, 

словесная 

инструкция. 

Практические 

Игровые, 

дидактические 

упражнения, игры-

занятия, игры-

инсценировки, 

интерактивные 

игры. Метод 

проблемного 

обучения 

Формирование 

проблемных 

ситуаций 

Природа; 

Произведения 

разных видов 

искусства; 

Дидактические 

игры, макеты и 

т.п.; 

Познавательные 

видеофильмы; 

Материалы и 

оборудование 

для проведения 

опытов и 

экспериментов; 

Наглядные 

модели, схемы. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Чтение  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 -Продуктивная 

деятельность  

 Беседа  Рассматривание 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование 

различных видов театра  

Обсуждение  Рассказ  

Инсценирование  

Викторина 

Методы: - чтение- 

рассказывание  

беседа  пересказ  

дидактическая игра 

Приёмы: - 

Словесные 

(повторение, 

речевой образец, 

объяснение, 

словесное 

упражнение, 

оценка детской 

речи, вопрос) - 

Наглядные (показ 

картинки, игрушки, 

действия или 

движения (в играх) 

 книги 

иллюстрации к 

произведениям 

- схемы, модели 

- материал для 

творчества 



- Игровые 

(интонация, шутки, 

перевертыши, 

небылицы, игровой 

персонаж, игровые 

формы оценки) 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия  

Наблюдения, Игра - 

Поручения и задания  

Дежурство Совместная 

деятельность воспитателя 

и детей тематического 

характера  Совместная 

деятельность воспитателя 

и детей проектного 

характера  Беседа  Чтение  

Рассматривание  

Экскурсии 

 

Словесные 

(положительная 

оценка, одобрение, 

указания, советы, 

поддержка, 

напоминание, 

художественная 

литература, беседа) 

- Практические 

(индивидуальное 

поручение, 

игровые 

упражнения, 

повторение 

Художественна

я литература, 

труд, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Конструирование 

из разного 

материала 

Беседа Рассматривание  

Проблемная ситуация  

Обсуждение  Рассказ 

 - Игра 

Наглядный (показ 

схемы постройки, 

действия с 

называнием, 

рассматривание, 

алгоритмы, 

тематический 

иллюстрированный 

материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные 

карточки с 

заданиями, 

памятки, пример 

взрослого, пример 

ребенка); - 

Словесный 

(объяснение, 

указание, 

словесное 

упражнение, 

художественное 

слово, вопросы к 

детям, образный 

сюжетный рассказ, 

описание, беседа, 

словесная 

инструкция, 

решение 

проблемных 

ситуаций); - 

Практический 

Художественна

я литература, 

игры с 

конструктором, 

сюжетные игры 



(игровые, 

дидактические 

упражнения, 

Изобразительная Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно 

исследовательской 

деятельности - Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление - Украшение 

предметов для личного 

пользования - 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики - Игры, 

в процессе которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов - Организация 

выставок работ народных 

мастеров и произведений 

ДПИ, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.) - 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности. 

-информативно-

рецептивный 

(рассматривание; 

наблюдение; - 

экскурсия; - 

образец 

воспитателя; - 

показ воспитателя, 

использование 

натуры, 

репродукции 

картин, образца и 

других наглядных 

пособий; показ 

детских работ в 

конце занятия, при 

их оценке); - 

репродуктивный 

(прием повтора; 

работа на 

черновиках; 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой); - 

исследовательский; 

- эвристический; - 

словесный (беседа; 

рассказ, 

искусствоведчески

й рассказ; 

использование 

образцов педагога; 

художественное 

слово) 

Эстетическое 

общение 

Природа 

Искусство 

(живопись, 

графика, 

скульптура) 

Окружающая 

предметная 

среда, 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции 

картин. 



Музыкальное 

 

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки - 

Экспериментирование со 

звуками - Беседы 

интегративного характера 

- Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания - 

Экспериментирование со 

звуками - Шумовой 

оркестр - Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев - Совместное 

пение - Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальные 

упражнения - Попевки - 

Распевки - Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды - 

Танцы - Импровизации - 

Творческие задания - 

Концерты-импровизации 

- Му 

Методы: - метод 

убеждения 

средствами музыки 

- метод приучения, 

упражнения - 

наглядно-слуховой 

метод (звучание 

произведения в 

«живом» 

исполнении или в 

грамзаписи в 

сопровождении 

рассказа педагога о 

музыке). - 

наглядно-

зрительный (показ 

репродукций 

картин, игрушек, 

изображений 

инструментов, 

портретов 

композиторов; 

использование 

цветных карточек; 

моделирование 

расположения 

звуков по высоте и 

их ритмических 

соотношений. - 

словесный 

(сообщение 

сведений о музыке, 

пояснения, 

разъяснения). - 

практический 

(показ приемов 

исполнения, 

вариантов 

творческих 

импровизаций и 

т.д.). Приемы: - 

наглядные 

(контрастные 

сопоставления 

различных видов 

(контраст стилей, 

жанров, контраст 

внутри жанра, 

контраст 

настроений и т.д.). 

- практические 

(оркестровка, 

Музыкальные 

инструменты 

Аудиозаписи 

ТСО 

(музыкальный 

центр и др.) 

Костюмы, 

декорации 

Оборудованная 

студия 



передача характера 

музыки в 

движениях) 

Двигательная Утренняя гимнастика - 

Игра - Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера - 

Физкультурные занятия - 

Спортивные и 

физические досуги - 

Спортивные состязания - 

Контрольнодиагностичес

кая деятельность - 

Игровая беседа с 

элементами движений - 

Чтение - Рассматривание 

- Рассказ – 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

 

Информационно-

рецептивный метод 

–  

Метод организации 

воспроизведения 

способов 

деятельности 

(репродуктивный 

метод)  

Метод 

проблемного 

обучения  

Метод творческих 

заданий - Метод 

строго 

регламентированно

го упражнения  

Метод круговой 

тренировки  

Наглядный метод 

(нагляднозрительн

ый прием, 

тактильно-

мышечная 

наглядность, 

предметная 

наглядность, 

наглядно-слуховые 

приемы) - 

Словесный метод 

(приемы: 

пояснения, 

указания, беседы, 

вопросы, команды, 

распоряжения, 

сигналы, считалки, 

образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический 

метод 

(придумывания) 

вариантов 

физических 

упражнений, 

подвижных игр, 

собственных 

оборудованные 

помещения 

(физкультурный 

зал, спортивная 

площадка); - 

двигательные 

центры в 

группах - 

дидактические 

игры 

спортивной 

тематики; - 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 



движений, 

имитационных 

движений) - 

Игровой метод - 

Соревновательный 

метод 

В СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина реализующее программу 

дошкольного образования, продолжительность занятий соответствует 

требованиям действующих СанПиН:  

для детей раннего возраста – не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами занятий не менее 10 минут. 

Индивидуальные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 

более 20-30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводят физкультминутку. Ежедневное количество занятий определяется 

планом занятий согласно учебному плану структурного подразделения. 

Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона:  

1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в СПДО 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: -холодный период: 

учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм -теплый период (июнь-

август), для которого составляется другой режим дня  

2) Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности нашего 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные 

образовательные достижения детей определяется с учетом 

последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по 

следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования:  



- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного 

применения освоенных способов, умений в продуктивных видах 

деятельности и области отношений с другими); 

 - предметно-информационная (степень владения информацией, 

раскрывающей особенности ближайшего природного и социального 

окружения);  

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных 

ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности). В основу 

организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательный 

процесс, строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 

детства. Основной формой является игра и специфические виды детской 

деятельности. Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Основанием преемственности дошкольного и начального школьного 

образования являются ориентиры образовательного процесса на этапе 

дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего 

образования. 

Формы образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через 

виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет:  

- Групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

 - Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей 

средой группы. Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

Вид деятельности Содержание деятельности: 

Игровая - Игры дают возможность активному проявлению 



индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми 

, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые); 

 - Игра как самостоятельная деятельность детей, 

способствующая приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 

ее достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: - 

Наблюдение и самонаблюдение; 

 сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); 

 простейшие измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами;  

просмотр видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей: - 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью; - 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно 

идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, 

в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 



направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки 

речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы- уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и др. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 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;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 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 взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- организацию видов деятельности, способствующих интеллектуально-творческих 

способностей путем внедрения игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей 3 – 8 лет. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес позволяет проектная, исследовательская 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии и технология 

«Портфолио дошкольника». 

 Проектная деятельность. 

 поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

  - во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка 

еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. - во-вторых, все возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий 

в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

 - в третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 



ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Новый виток интереса к проекту 

как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 Исследовательская деятельность построена на принципах: 

 - ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязывать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании; 

 - опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 - сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

 - формирования представлений об исследовании как стиле жизни; 

 Для её обеспечения используются приемы: 

 - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  

- изложение различных точек зрения;  

-предложение детям рассмотреть явления с различных позиций; 

 -побуждение детей к сравниванию, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 - постановка проблемных задач.  

Технология «Портфолио дошкольника». 

 Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка, может 

представляться на обсуждение с родителями и другими заинтересованными 

участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, методистом 

детского сада). Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим 

учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 

ребенком в детском саду и школе. Особой ценностью портфолио обладает и для 

самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление 

сравняться в знаниях и умениях со сверстниками. Любой документ детского 

портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и 



естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей 

ценить сам труд и его результаты. 

 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. Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 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.  

На сегодняшний день в СПДО 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) Формировать психолого- педагогические знания родителей; 

 2) приобщать родителей к участию в жизни ОУ;  

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии и воспитании детей;  

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 Система работы с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета 

  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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина разработана 

на основе:  

 Парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности. Выбранная Программа отражает 

приоритетное направление деятельности СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. 

Полынина по запросам родителей: 



  по образовательной области художественно-эстетическое развитие; 

Актуальность выбранного направления:  

Изобразительная  деятельность имеет большое значение для развития 

ребенка. Формируется эстетическое отношение ребенка к окружающему 

миру и осуществляется нравственное воспитание, что позволяет построить 

модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в 

лаконичной форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов 

художественного развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Осуществляется умственное воспитание – развивается речь, 

мышление, память, воображение, внимание, восприятие. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В этом возрасте ребенок постепенно начинает находить 

сходства получившихся линий и штрихов с предметами. В 

процессе рисования ребенок испытывает радостные 

открытия, когда начинает узнавать в своих каракулях 

предметы. В этом возрасте сходство рисунка с предметом 

для ребенка основано на признаке цвета или характера 

производимых в процессе 

рисованиядвижения.Вэтотпериодзадачапедагогасостоитвоб

огащениидетскогоопыта, помочь ему 

сравнитьнарисованноесреальнымпредметом.Вэтомвозрасте

усидчивостьребенкаоченьнизкая,вниманиерассеянное, 

память кратковременная, плохо развита моторика.  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Дети становятся более усидчивыми, внимательными, 

различают разные виды изобразительной деятельности, 

лучше раз вита память. Появляется интерес не только к 

процессу рисования, но и к результату своей работы. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

У детей более развит кругозор, воспринимают большее 

количество информации, т. к. у них формируется 

произвольность внимания и поведения, они стали 

усидчивее и внимательнее, значительно развита моторика 

рук. 

 

Цель, задачи и дидактические принципы Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки»  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.   



Основные задачи: 1. Развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» Общепедагогические принципы: - 

культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций;  

- сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени;  

- систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  



- цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста 

 - оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 - развивающего характера художественного образования;  - природо 

сообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учетом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей;  

- интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы:  

- эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастных групп;  

- взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- организации тематического пространства (информационного поля)  

– основы для развития образных представлений;  

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 - естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 



 1) формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. Эстетическое отношение ребёнка к 

окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, 

избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые 

чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к 

преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д.Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. Для более чёткой ориентировки важно 

построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, 

которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая 

модель поможет распознавать и формировать процесс художественно-

творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» 

 - Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры.  

-Сформировано эстетическое отношение к изобразительной деятельности.  

-Овладел навыками и умениями изобразительного, декаративного творчества 

и конструктивной деятельности 

 -Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности 

 -Поддерживает творческий интерес к изобразительной деятельности 



 -Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

 -Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения  

Оценочные материалы Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру).  

 

Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии 

с ФОП стр.243 п.36.4 

Построение образовательного процесса в СПДО осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием (годовой цикл тем) 

на учебный год по каждой возрастной группе, где указаны темы недель. 

Планирование совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

самостоятельной деятельности воспитанников по освоению образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

циклограммами, ежегодно составляемыми на учебный год. В соответствии с 

ФГОС ДО разработана единая форма комплексно-тематического 

планирования, где раскрывается программное содержание образовательных 

областей и ожидаемые результаты по детям в соответствии с темами недель. 

 

Годовой цикл тем на учебный год (примерный) Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе с 3-

7 лет 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Итоговые 

мероприятия 

Мой любимы 

детский сад  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, к 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников д/с. 

  

Осень в гости к 

нам пришла. Что 

с собою 

принесла? 

Расширять знания детей об 

овощах и фруктах. Воспитывать 

стремление помогать взрослым в 

уборке урожая. Расширять 

представления о 

  



сельскохозяйственных 

профессиях. 
«Лес – наше 

богатство» 
Расширять знания детей о 

различных  видах деревьев, 

растущих в нашей местности. 

Формировать понимание 

необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в 

природе. 

  

«Животный мир» 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Формировать представления о 

животных, живущих в Самарской 

области их детенышах, повадках, 

внешнем виде. Об особенностях 

среды обитания и условиях 

приспособления 

  

 

«О правильном 

питании» 

Расширять представления детей о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление  

вести здоровый образ жизни 

(правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья). Форм-ть 

положительную самооценку 

  

 

«Неделя 

безопасности» 

«Безопасность на 

дорогах – улица 

полна 

неожиданностей» 

Расширять представления детей об 

опасности, которая может 

возникнуть дома, на улице, в 

транспорте и т.д.; правила 

общения с незнакомыми людьми; 

формировать умение, в случае 

необходимости, вызывать скорую 

помощь, полицию, пожарных. 

  

 

Страна, в которой 

я живу 

Расширять представления детей о 

родной стране, воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о том, что Россия - 

огромная многонациональная 

страна; Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

  

Мой дом. Мой 

город (село, 

поселок) 

 

 

 

 

Закрепить знания всех детей о 

родном доме, городе, некоторых 

городских объектах; воспитывать 

чувство восхищения красотой 

родного города, любовь к нему, 

желание сделать его ещё красивее 

  

Мир предметов и 

техники 

Расширять кругозор всех детей 

через знакомство с предметным 

миром, развивать 

  



любознательность; поддерживать 

проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира; 

воспитывать бережное отношение 

к вещам 

Труд взрослых. 

Профессии 

Знакомить всех детей с трудом 

взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их 

целесообразной 

последовательностью для 

достижения цели; развивать 

интерес к наблюдению трудовой 

деятельности, к разным 

профессиям, обогащать знания о 

конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними; 

  

Наши добрые 

дела 

Формировать у всех детей 

ценностные представления о 

добре и зле; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание к окружающим 

  

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

некоторых лесных зверей и птиц 

зимой. 

  

Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах, о том, что 

люди должны подкармливать их 

  

 Новый год у 

ворот. Детский 

сад украшаем! 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

  



своими руками. Продолжать 

прививать любовь к сказкам, 

воспитывать чуткость к 

художественному слову 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником . 

  

Неделя 

творческих 

каникул 

Развивать творческие способности 

детей через занятия 

изобразительным искусством и 

самостоятельной деятельностью, 

двигательные способности через 

увлечением физической 

культурой. Познакомить детей с 

народным календарем, 

праздниками предков – славян, их 

традициями и обычаями. Привить 

интерес детей к игре в шашки. 

Продолжить работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; 

подведение (используя косвенные 

методы) детей к самостоятельному  

созданию игровых замыслов. 

  

Январские забавы Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов 

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки-городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Рассказать о мордовских избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

  

Взялись за дело 

мастера 
Привлечение детей к созданию 

дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжение знакомства 

с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

  

Полезная и 

здоровая еда 
Формировать представления детей 

о разнообразии продуктов 

питания, их названия, назначение, 

способах приготовления и 

  



хранения. Расширять знания детей 

о том, откуда берутся продукты 

(хлеб, молочные изделия). 

Воспитание потребности в 

употреблении в пищу полезных 

продуктов 
Путешествовать 

хотим. 

Поплывем, 

поедем, полетим? 

Расширять представления детей о 

видах транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения 

в общественном транспорте, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

  

Мое тело Расширять знания детей о том, как 

устроено тело человека. Закрепить 

названия частей лица, их 

назначения. Помочь осознать 

значение бережного отношения к 

своему здоровью. 

  

День Защитника 

Отечества. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

  

Широкая 

масленица 
Расширять представления о 

сезонных изменениях (в погоде, 

растения весной, поведение зверей 

и птиц). Расширять представления 

о простейших связях в природе. 

Познакомить с понятиями живая и 

неживая природа 

  

 Мамин праздник Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам 

  

 
Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширять знания детей о 

домашних животных, их 

детенышах, их повадках, внешнем 

виде, условиях обитания. 

Воспитывать заботливое и 

осторожное отношение к 

  



домашним животным, расширять 

представления о том, как 

ухаживать за домашними 

животными. 

 
Животные 

жарких стран 

Расширять знания детей о  

животных жарких стран, их 

детенышах, их повадках, внешнем 

виде, условиях обитания. 

  

Рыбы их 

обитание 

Формировать представления о 

разнообразии рыб и других 

обитателях водоемов, об 

особенностях внешнего вида и 

внутреннего строения, о способах 

размножения и росте. 

  

Книги –лучшие 

друзья 

Ознакомить с историей 

возникновения книги. 

Формировать интерес к детской 

книге, к сказке, воспитывать 

потребность к чтению, слушанию 

и рассматриванию иллюстраций. 

Познакомить с авторами детских 

произведений: поэтами и 

писателями. Воспитывать 

бережное отношение к книгам 

  

Удивительный 

космос 

Расширять представления детей о 

Космосе. Подвести детей к 

пониманию того, что космонавтом 

может быть только здоровый, 

образованный и бесстрашный 

человек. Воспитывать гордость за 

свою страну. 

  

Весна Расширять представления детей о 

сезонных изменениях, изменение в 

природе, растения весной, 

поведение зверей и птиц. 

  

Этот День 

Победы 

Расширять знания детей о героях 

ВОВ, о Победе нашей  страны; 

познакомить с памятником героям 

войны в селе – с обелиском 

павшим односельчанам – 

участникам войны 

  

Опасные 

предметы 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения дома и на улице, 

продолжать объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и 

нос. Формировать умение 

соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении. 

  

Мир насекомых 

 

Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых, об их 
  



 

 

Мониторинг  

характерных признаках. Учить 

устанавливать отличия бабочки и 

жука (у бабочки - яркие большие 

крылья, усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает) 
Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей). Знакомиться с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом 

  

III Раздел организационный 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в соответствии с ФОП стр.205-207 п.32; 

 3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 

соответствует ФОП стр. 207 п.33;  

3.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений соответствует ФОП стр. 228-231 п.33; 4.1 

Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соответствии 

с ФОП стр. 201 п.30, 231 п.34 3.5. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий (формы и краткое описание культурно-

досуговых мероприятий) 

Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона: 

1) Климатические особенности:  

Процесс воспитания и развития в СПДО СОШ с. Кормежка им. Ф.П. 

Полынина является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

 -холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и план образовательной деятельности 

 - теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

 2) Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко -

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности нашего региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. Уровень образованности воспитанников, 

отражающий основные образовательные достижения детей определяется с 



учетом последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по 

следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

 В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. Этнический состав 

воспитанников группы: русские, чуваши, мордва, но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях села. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально культурными 

особенностями села Быков Отрог. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, 

изучая лексическую тему «Мое село». 

 

Примерный перечень событий, праздников, 

мероприятий 
 Ранний возраст  
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?». Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Младший 

дошкольный возраст Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День 

защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». Тематические праздники и 

развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». Театрализованные представления. «Маша и медведь», 

«Теремок»,«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. 

сказок);Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по 



мотивам русского фольклора). Музыкально-литературные развлечения. 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная 

коробочка». 

 Средний дошкольный возраст 
 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,«Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», 

«Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». Театрализованные представления. 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». Спортивные развлечения. 

«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 Старший дошкольный возраст 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, ДеньПобеды, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада (День смеха); дни рождения детей (День именинника). Тематические 

праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «О творчествеС. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений. Музыкально-

литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка» и т.д. 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песнии танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в 

русских народных сказках». Спортивные развлечения. «Веселые старты», 

«Подвижные игры»,«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». КВН и 

викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний». Забавы. Фокусы, 

сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФОП стр.203 п.31. 

 



3 .7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы 

 1.ОО «Физическое развитие» 

 1.1 Физическая культура Раннего возраста 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова « Физическое развитие» Москва. 

Мозаика – Синтез 2015год. 

 Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва. Мозаика – 

Синтез 2015год. 

 Вторая младшая Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». 

Москва. Мозаика – Синтез 20016год. 

 Средний дошкольный возраст М. М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) « Москва. МозаикаСинтез 2016год. Л. И. 

Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет» Москва. Мозаика-Синтез 2016год 

. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр (2-7 лет)» Москва. Мозаика-

Синтез 2016год  

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду средняя группа». 

Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 

 Старший дошкольный возраст Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду старшая группа». Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду подготовительная 

к школе группа детского сада». Москва. Мозаика – Синтез 2016год.  

2.ОО « Речевое развитие» 2.1 Развитие речи 

 Ранний возраст 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» Москва. Мозаика – Синтез 

2015год. 

 О.П.Власенко «Комплексные занятия» Волгоград «Учитель»2015год 

 В. Ершова « Если малышу уже 2 года» Москва «Детство – Пресс» 2015г. 

Младший дошкольный возраст 
 В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

 

 О.С. Ушакова Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2016год. Средний дошкольный возраст 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». 

Москва. Мозаика – Синтез 2015 год.  

О.С Ушакова,Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» Москва. 

Творческий Центр2015 год. 

 О.С Ушакова, А.Г.Арушанова и др. «Занятия по развитию речи в детском 

саду» Москва. Совершенство 2015год. Н.П. Ильчук, В.В. Гербова 

«Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет». Москва, АСТ, 2015 год 

 Старший дошкольный возраст  



 В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада». Москва. Мозаика – Синтез 2016год. О.С. Ушакова, 

Подготовка к школе. Сценарии занятий». Москва. Издательство «Экзамен»  

3.ОО «Познавательное развитие» 

 3.1 «Формирование элементарных математических представлений» 

Младший дошкольный возраст 
 Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» Творческий центр Сфера 

2016г. 

Средний дошкольный возраст 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада» Москва. 

Мозаика – Синтез 2016 год.  

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» Москва. Издательство 

«Творческий Центр Сфера» 2015 г. 

 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» 

Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 

 Старший дошкольный возраст Е.В.Колесникова «Математика детей 5-6 лет» 

Творческий Центр Сфера 2017год 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – И.: «ТЦ Сфера», 2016 Е.В. Колесникова Математика для 

детей 5-6 лет. 

 Методическое пособие к рабочей тетради. – И.: «ТЦ Сфера», 2015 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь. - И.: «ТЦ 

Сфера», 2015 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради. - И.: «ТЦ Сфера», 2015 

 

Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь. - И.: «ТЦ 

Сфера», 2015 Е.В.  

 2016 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к школе 

группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2016 год.  

3.2 «Ознакомление с окружающим миром» Ранний возраста 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию экологических 

представлений» Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

Младший дошкольный возраст 

 О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

Т.И. Гризик «Познаю мир» - М.: Просвещение, 2016. 

Средний дошкольный возраст  

окружающим миром Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду»в средней группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 

2015 год. 



окружающим миром Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду». (4-5 лет). 

Старший дошкольный возраст 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» Москва. 

Творческий Центр Сфера2015год. 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе. Методические рекомендации» 

Москва. Творческий Центр Сфера2015год 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 

2016 год . 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Мозаика-

синтез Москва 2016г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе. Методические рекомендации». – М.: ТЦ 

«Сфера»,2015 год. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации». 

– М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

 Т.А. Шорыгина «Наша Родина - Россия. Методические рекомендации». – М.: 

ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.С.Шорыгина «Точные сказки, формирование временных представлений» 

Москва 2005г 

 

Наглядно-дидактические пособия Демонстрационный материал 

 «Жилища» 

 «Части тела» 

 «Продукты питания»  

«Перелетные птицы» 

 «Комнатные растения» 

 Вохринцова С. Дидактический материал 

 «Бытовая техника», «Весна». Издательство «Страна фантазий» 

 «Правила дорожного движения» «Времена года» «12 месяцев»  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Деревья и листья 

 Домашние животные  

Домашние птицы 

 Животные — домашние питомцы 

 Животные жарких стран  

Морские обитатели 

 Насекомые 

 Цветы. Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года Зима Осень Весна Лето  

Плакаты большого формата Овощи Фрукты Дикие животные Домашние 

животные Деревья 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 



  «Рисование» 

 Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет»» Москва. Мозаика – 

Синтез 2016год. 

 

 

 Вторая младшая  

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

И.А Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» Издательский 

дом-цветной мир 2018г 

Средний дошкольный возраст Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада Москва. Мозаика – Синтез 2016 

год. З.А.Ефанова «Комплексные занятия» Волгоград. Издательство 

«Учитель»2017 г. 

Старший дошкольный возраст  
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Москва. Мозаика 

– Синтез 2016год  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» - М.6 «Карапуз – Дидактика», 2016год 

 «Аппликация» 

 Младший дошкольный возраст  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада Москва. Мозаика – Синтез 2016год 

Средний дошкольный возраст 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 

Старший дошкольный возраст  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Москва. Мозаика 

– Синтез 2016год 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» - М.6 «Карапуз – Дидактика», 2016год.  

Работа с родителями 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа– М.: 

ВАКО, 2016г 

IV. Дополнительный раздел  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована ООП – ОП ДО 
В СПДО функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. Наполняемость в группах соответствуют требованиям 

СПДО 2.4.3648-20. В СПДО функционирует 1 разновозрастная группа с 

предельной наполняемостью 20 детей. 

 

 



 

Наполняемость групп в СП 

Группа  Возраст детей Количество детей 
Разновозрастная 

общеразвивающей 

направленности 

с  3 до 7  лет 13 

 

4.2. Используемые Программы ФОП и парциальные программы. 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

ФОП) является нормативным документом, на основании которого 

дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации могут 

самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Федеральная программа) разработана, в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). В 

настоящее время работа СПДО осуществляется на основании Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования и Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения, нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 3. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

 4. Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.  

6. Устав  СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина 



 Программно – методическое обеспечение: 
Направление развития Виды деятельности Программно – методическое 

обеспечение: 
Обязательная часть программы 
Познавательное развитие Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

 
Помораева И.А., Позина 

В.А. «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Ознакомление с  

окружающим миром 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром  

Конструирование из разных 

материалов 

 
 

Куцакова 

Л.В.Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет. Программа. 

Конспекты занятий. 

Методические 

рекомендации.  

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 
 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с 

литературой. Методическое 

пособие. 

Художественно 

эстетическое 
Изобразительная 

деятельность 
Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
Рисование 

 
Лепка, аппликация 

 

 

Музыкальная деятельность  

 
Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду для детей 3-7 

лет 
Вариативная часть программ 



 
Познавательное развитие 

 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

И.А.Лыкова « Цветные 

ладошки» 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 Формы информационного взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями по основным образовательным областям.  

Физическое развитие  

1. Ознакомление с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

 2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами. 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 4. Создание специальных стендов. 

 Познавательное и речевое развитие  

1. Ознакомление с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

 2. Индивидуальное обсуждение результатов обследования познавательного и 

речевого развития детей при личной встрече с педагогом, логопедом. 

 3. Привлечение к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в праздниках. 

 4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей. 

 Социально - коммуникативное развитие 

 1. Ознакомление с основными показателями социально - коммуникативного 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

 2. Индивидуальное обсуждение результатов обследования социально - 

коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом.  

Художественно - эстетическое развитие 

 1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

 2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

 3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

 4. Участие в творческих Интернет - конкурсах. Педагоги представляют 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного 

ребенка)информацию для родителей. Общая включает в себя информацию о 



режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и 

др. 

 Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

 Виды предоставления общей информации:  

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая 

и др.); 

 • памятки, буклеты; 

 • стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; Виды предоставления индивидуальной информации 

 • специальные тетради с печатной основой; 

 • портфолио; 

 Аудиовизуальные способы передачи информации предоставляются в 

следующих формах; 

 • просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

В устной словесной форме передача общей информации осуществляется:  

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

 • при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме передача индивидуальной информации 

осуществляется: 

 • при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 • при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 

 • при общении по телефону; 

 

 

 
 


