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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.  

 

Деятельность ОАНО «Дари Детям Добро» в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» в части дошкольного образования направлена 
на:  

 формирование общей культуры;  
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  
 формирование предпосылок учебной деятельности;  
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ОАНО «Дари 
Детям Добро» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОГС ДО),  нормативно-правовыми документами федерального, регионального 
уровней, локальными актами ОАНО «Дари Детям Добро», с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой (5-е издание (инновационное), исправленное и дополненное 
– М.: Мозаика – Синтез, 2020), парциальных программам: Математические ступеньки. 
Программа развития математических представлений у дошкольников 3-7 лет / 
Е.В.Колесникова. – М.: СФЕРА, 2021, Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников. К. В. Шевелев. — М.: БИНОМ, 2019, От звука к букве. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 
предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ, 2019, Юный эколог. 
Парциальная программа экологического воспитания. 3–7 лет / С.Н.Николаева - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

 

Программа служит механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-
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распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 
времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

 

Важнейшими образовательными ориентирами являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии, 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Образовательный процесс нацелен на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 
ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

 социально-коммуникативной;  
 познавательной;  
 речевой;  
 художественно-эстетической; 
 физической. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

программы и технологии по социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и физическому развитию, методики, формы организации образовательной 
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работы, описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 
региональных и других социокультурных особенностей. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.  

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях.  

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий;  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  
 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  
 способов и направлений поддержки детской инициативы;  
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников;  
 особенностей ежедневной организации жизнедеятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 
40% от ее общего объема.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 
региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию. 



 

7 

 

По своему организационно-управленческому статусу Программа, реализующая 
принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер Программы раскрывается через:  

 представление общей модели образовательного процесса в филиалах ОАНО «Дари 
Детям Добро», реализующих программу дошкольного образования;  

 описание возрастных нормативов развития;  
 определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

В качестве модулей Программы выступают образовательные области, содержание 
образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том числе 
предметно-пространственная и развивающая образовательная среда.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей.  

Программа также содержит положения по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы 
направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 
процесса.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ОАНО 
«Дари Детям Добро», к которым относятся:  

 общее число детей дошкольного возраста и групп;  
 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, сложившимися традициями, возможностями 
педагогического коллектива;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 
образовательном процессе совместно с педагогами;  

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их 
оборудование и др.);  

 возможности окружающего социума для развития детей;  
 ожидаемые перспективы развития ОАНО «Дари Детям Добро». 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ОАНО «Дари 
Детям Добро». Программа может корректироваться в связи:  
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 с обновлением нормативно-правовых документов;  
 с изменением образовательного запроса родителей;  
 с изменения образовательной ситуации;  
 с появлением инноваций в дошкольном образовании.   

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РЕЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, начального 
и основного общего образования.   
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ОАНО «Дари Детям Добро» выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека.   

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 
по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка.   
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Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников) и детей.   

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей.    

Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы.  

Сотрудники ОАНО «Дари Детям Добро» должны знать об условиях жизни ребенка 
в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования.   

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
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развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

8. Возрастная адекватность образования.   

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 
задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование.   

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей дошкольного возраста.  

Программа строится на основе следующих подходов к проблеме развития психики 
ребенка:   

 качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)  



 

12 

 

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 
взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 
характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в меру того, в меру чего 
программа воспитателя становится его собственной программой: насколько ему 
интересно и понятно. Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 
запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу 
различных видов деятельности.  

 возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец, Ж. Пиаже)  

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 
оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 
Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый 
предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает 
мотивация.  

 гендерный подход (В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман)  

Гендерный подход основывается на создании условий воспитания, при которых 
развитие мальчиков и девочек будет способствовать позитивному становлению 
маскулинных, фемининных и андрогинных черт и эффективному полоролевому 
обособлению в обществе.  

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский)  

Развитие определяется как «…процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».  

 личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец) 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 
чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.   

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 
Давыдов)   

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
возникают личностные новообразования.  В ОАНО «Дари Детям Добро» признается 
исключительная важность развития игровой деятельности дошкольника.  
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1.2.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общеобразовательная Автономная Некоммерческая Организация «Дари Детям 
Добро» является юридическим лицом и имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности № 038708 от 06 сентября 2017 г. по программам 
дошкольного образования.  

Программа реализуется в трех филиалах ОАНО «Дари Детям Добро», 

расположенных в Западном, Центральном и Северо-Восточном административных 
округах города Москвы близ парковых зон. Первый филиал ОАНО «Дари Детям Добро» – 

Marfino открылся 28 апреля 2012 года. На момент открытия в садике было 3 возрастные 
группы и около 30 детей (от 1 до 6 лет). В 2016 году открылся ОАНО «Дари Детям 
Добро» Champion Park. В 2017 году открылся ОАНО «Дари Детям Добро» Garden Square. 

Во всех филиалах имеются большие огороженные площадки для прогулок. 

В каждом филиале ОАНО «Дари Детям Добро» созданы условия для воспитания и 
обучения детей, имеется хорошая материально-техническая база:  

 игровые комнаты 

 спальни 

 столовые 

 спортивные залы 

 музыкальные / актовые залы 

 кабинеты психолога и логопеда 

 комнаты релакса / места для отдыха 

 зоны чтения / книжные уголки / библиотеки 

 зоны шахмат 

 зоны космоса 

 зоны творчества / изобразительного искусства / экспериментирования 

 уголки для театрализованных (драматических) игр 

 центры строительства и конструирования из деталей 

 выставки детских работ 

 зоны настольных игр 

 центры развития мелкой моторики 

 места для проведения групповых занятий 

 соляная пещера (в филиале ОАНО «Дари Детям Добро» Champion Park) 

 компьютерные классы. 

 

Все детские сады в достаточном количестве оснащены необходимым техническим 
оборудованием, мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое спортивное и 
игровое оборудование. В каждом из филиалов ОАНО «Дари Детям Добро» создана 
располагающая, приближенная к домашней обстановка, дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно 
и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 
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на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

ОАНО «Дари Детям Добро» - это просторные и светлые помещения, определённый 
температурный режим и увлажнение воздуха, экологичные отделочные материалы и 
мебель из массива дерева. Во всех филиалах имеется большое количество развивающих 
игр и дидактических пособий, разнообразный строительный материал.   

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 
опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

ОАНО «Дари Детям Добро» осуществляет обучение, воспитание в интересах 
личности, общества, государства, создает благоприятные условия для разностороннего 
развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в 
самообразовании и получении дополнительного образования.   

ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет. 

Планируемое количество групп в каждом филиале – 6. Наполняемость групп 
определяются в соответствии с действующим законодательством, с учетом санитарных 
норм, условий, созданных для осуществления образовательного процесса. В каждом 
филиале ОАНО «Дари Детям Добро» предельная наполняемость групп – 15 человек. 

Распределение детей по возрастным группам осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 
характеристики. 

Продолжительность пребывания детей в группах ОАНО «Дари Детям Добро» 

12-ти часовая. Также в ОАНО «Дари Детям Добро» возможно посещение детьми 
дежурных групп: утренней с 7.30 до 8.00 и вечерней с 20.00 до 22.00. 

Режим работы филиалов ОАНО «Дари Детям Добро»:   

 по будням с 7.30 до 22.00;  

 выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни.   

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 
развития государства. Дошкольный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот период идёт 
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем органов, 
закладываются основные черты личности, формируется характер.  

 При организации образовательного процесса в ОАНО «Дари Детям Добро» 

учитываются в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 
и выполняются все требования охраны их жизни и здоровья.  
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В детских садах работают врачи-педиатры, обладающие большим опытом и 
стажем. Они ежедневно следят за здоровьем детей, проводят утренний фильтр, 
контролируют температуру и влажность в помещениях, организуют оздоровительные 
мероприятия по укреплению здоровья, консультируют родителей по вопросам здоровья и 
правильного питания. 

Есть возможность составления индивидуального меню для детей с аллергией, 
непереносимостью некоторых продуктов. 

Для укрепления здоровья детей в ОАНО «Дари Детям Добро» осуществляется: 

 регулярное проветривание помещений; 

 контроль температуры и влажности в детском саду; 

 прогулки в любую погоду; 

 посещение парков каждую неделю; 

 большое количество спортивных занятий и высокая двигательная активность; 

 оздоровительные мероприятия, проходящие под контролем врача-педиатра: 
укрепление осанки и зрения, профилактика плоскостопия; 

 здоровое питание, качественные продукты, большое количество свежих овощей и 
фруктов; 

 питьевой режим; 

 здоровый сон с 13:00 до 15:00; 

 оздоровительные процедуры после дневного сна / гимнастика пробуждения; 

 умывание прохладной водой; 

 посещение собственной соляной пещеры 2 раза в год; 

 прием кислородных коктейлей 2 раза в год. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия детей достигается за счет уважения к 
индивидуальности каждого ребенка, чуткости к его эмоциональному состоянию, 
поддержки его чувства собственного достоинства. В ОАНО «Дари Детям Добро» 

создается атмосфера принятия, в которой каждый воспитанник чувствует, что его ценят и 
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 

1.2.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 
детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 
правильной организации осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, 
так и в условиях детских садов, реализующих Программу.  
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Возрастные особенности развития детей 1-2 лет  

(первая группа раннего возраста) 

Особенности физического и психического развития. Темпы физического 
развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. 
Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200-250 г, длина тела – на 1 см. К концу 
года рост ребенка варьируется в пределах 83-91 см, а вес – 11-13 кг (приведены средние 
показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма.   

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть 
своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, 
прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у 
малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции.   

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 
прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая 
организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки 
информации, поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность 
центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 
4-4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь – зрительное 
восприятие, а во взаимосвязи с ним – память, наглядно-действенное мышление и 
предпосылки наглядно-образного мышления.   

Характерная особенность этого периода жизни – высокая познавательная 
активность и на этой основе – развитие инициативных предметных действий. Каждый 
предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный интерес к 
миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно 
познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства – форму, цвет, 
величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др.   

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 
сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 
пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 
или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных 
органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие 
возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и 
связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 
предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 
сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим 
словом), что становится основой формирования знаковой функции мышления.   

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 
предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 
знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 
зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 
(орудийные действия) – ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 
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карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 
действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 
экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 
функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 
сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 
способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 
выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 
тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 
деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 
нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 
занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 
поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 
(ситуативны).   

Особенности социальной ситуации развития. Расширяются возможности 
вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый – ребенок» 
преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок 
по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 
потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между 
стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается 
в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия – сотрудничество, 
которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 
складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 
конструирование и др.).   

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 
младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 
деятельности – передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 
(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка – интерес к 
миру людей и миру вещей.   

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 
развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу 
второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно 
развивается слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет 
активным словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3-4 и более 
слов, начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 
помощью.   

Ребенок выражает разные эмоции и чувства – радость, удивление, огорчение, 
тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 
складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе 
самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает 
осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 
другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким 
людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 
сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 
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словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К 
концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится 
привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие 
же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание 
действиям), но это деятельность «рядом».   

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 
взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 
детском сообществе. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

(группа раннего возраста/первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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.   
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В середине третьего года жизни широко используются 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 
зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

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 с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

(вторая младшая группа) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 
взрослого – характерная черта кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 
может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 
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другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 
действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.   

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 
этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 
сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 
пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 
жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 
на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 
нарушением санкций взрослого.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 
девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 
представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 
гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 
играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 
полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и 
на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 
другого пола.   

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации.   

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 
гибкости, выносливости).  
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 
зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 
взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 
способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 
известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 
п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 
«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 
следует предлагать).   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в дошкольном отделении, двора, где гуляют и т. п. На основании 
опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, 
что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет 
дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлогами и наречиями).  

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 
определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 
гулять.   

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 
возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 
п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 
лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 
дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 
отвлекается от него.  
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Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5-7 специально предложенных ему отдельных 
слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно 
окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.   

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 
задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 
мыслительной деятельности.  

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  
Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 
ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребенка – носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 
игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 
и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 
половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 
действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 
в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 
игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.     

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна 
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 
высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 
поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 
является индивидуальное общение.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 
эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. 
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В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 
развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 
взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 
с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 
прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 
отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 
стихотворениях.   

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 
процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 
последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 
и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 
труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 
ребенком.  В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации – 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 
величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2-3 частей.    

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 
в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес 
и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  
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Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

(средняя группа) 

4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 
«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 
придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 
правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 
часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 
бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 
него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 
вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 
поведение 4-5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 
игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 
тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.    

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 
брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 
Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 
мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 
Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 
людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 
требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти 
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 
об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 
оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 
взрослых людей разного пола.    
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.   

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 
отдельных случаях может достигать и 40– 50 минут. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 
таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 
игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 
настоять на своем.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 
высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 
(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 
наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 
освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 
понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 
комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 
взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 
(по отметке на плане).   

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 
малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 



 

26 

 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 
картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
«чистого общения».  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 
является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве 
своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 
процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 
лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 
приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 
простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 
предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 
картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 
вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 
дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 
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этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 
гигиенические нормы при работе с ней.  

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 
подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 
сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 
отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 
их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 
возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 
труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 
трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.    

В музыкальной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 
на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных.       

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 
говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 
выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 
детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 
несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 
к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.       

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
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владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 
палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 
пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 
вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 
техникой работы с ножницами.  Составляют композиции из готовых и самостоятельно 
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.   

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

(старшая группа) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 
слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 
«честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 
как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 
нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
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большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 
уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  
общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 
целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 
пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 
взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 
мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики обладают ярко 
выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 
девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.  В 5-6 лет дети имеют 
представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 
между профессиями мужчин и женщин и их   полом.   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.  При распределении детьми ролей для игры в этом 
возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у 
детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия 
становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 
этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 
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мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 
связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 
более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 
кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 
ориентация во временах года, днях недели.    

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 
этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
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универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 
речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 
Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.   

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к 
литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 
произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
действий и поступков собственных и других людей.   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкальная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 
образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 
обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 
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качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 
ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 
техники художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 
краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах.   

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет   
(подготовительная к школе группа) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 
человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 
окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 
совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 
отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 
соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 
дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 
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травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека – 

сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 
«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 
взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 
интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 
Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 
парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 
свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 
авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 
взрослого.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
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детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 
них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 
первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 
избегать негативных форм поведения.   

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 
семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 
своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 
быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 
видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 
для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 
девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 
мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 
новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 
одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 
достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 
– рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 
в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 
по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 
вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 
пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 
возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 
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в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 
различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 
развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 
возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 
основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 
и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 
формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от 
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 
предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 
очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 
а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).    

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 
(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 
также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 
при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 
от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 
ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 
события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 
─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 
только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 
6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
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совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений.   

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 
или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 
принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 
жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 
опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 
Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 
тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 
она его носит».   

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 
однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 
поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 
результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 
исполнения.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 
и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 
этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 
могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 
смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 
понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.   

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 
и связно пересказывать или рассказывать.  В этом возрасте высказывания детей все 
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больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 
средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода она становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.    

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 
узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 
инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 
много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 
или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 
заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 
необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 
дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 
сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 
опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.   

Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, 
достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 
отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 
«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 
бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.   

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 
хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

 

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников в раннем возрасте 
и на этапе завершения дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок:  
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует;   
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.); умеет 
пользоваться ими; проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;   

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 
охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 
деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 
пр.).  
 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам:  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  
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 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

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

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.  

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ОАНО «Дари Детям Добро», включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

 карты развития ребенка.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. В процессе диагностики 
определяются перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);   

 художественной деятельности;  
 физического развития.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития;  

 оптимизации работы с группой детей.  

Система оценки качества реализации Программы на уровне ОАНО «Дари Детям 
Добро» обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ОАНО «Дари Детям Добро»;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка.  

 На уровне ОАНО «Дари Детям Добро» система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации Программы;  
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ОАНО «Дари Детям Добро» в 

процессе оценки качества Программы;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ОАНО «Дари Детям Добро»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
ОАНО «Дари Детям Добро» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ОАНО 
«Дари Детям Добро». Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ОАНО «Дари 
Детям Добро». Система оценки качества дошкольного образования ОАНО «Дари Детям 
Добро»:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 
ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ОАНО «Дари Детям Добро»;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в филиалах ОАНО «Дари Детям Добро», реализующих Программу;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации Программы  
 

 создание благоприятных условий для формирования у детей аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

 приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом 
возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием Стандарта; 

 развитие логического мышления детей дошкольного возраста; 

 привитие детям основ экологической культуры. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, 
предложении; 

 формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 
моторики с целью подготовки руки ребенка к письму; 

 формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, моделирование); 

 формирование основ математической культуры (систематический и целенаправленный 
процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для 
успешной социальной адаптации); 

 развитие алгоритмической культуры мышления; 
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 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; расширение и 
дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; создание 
«экологического пространства» - предметно-развивающей среды экологического 
развития детей. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Целостное развитие ребенка-дошкольника как субъекта деятельности, познания и 
общения, взаимодействия со взрослыми и сверстниками (М.В. Крулехт, Н.Ф. 
Радионова)  

Целостное развитие ребенка – это единство индивидуальных особенностей, 
личностных качеств, освоения ребенком позиции субъекта в деятельности. Личностное 
образование – способность применять освоенный социальный опыт для постепенного 
вхождения в современный мир, приобщение его к ценностям, через включение в реальные 
связи с близкими людьми.  

 Преемственность образования.  

Программа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и обеспечения преемственности целей, задач и 
содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социума, образования, охраны здоровья, 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

ОАНО «Дари Детям Добро» устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории Московского региона; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости.  

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополнена следующими подходами:  

 личностно-ценностный подход (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Ядов, В.В. 
Сериков и др.)  

Личностно-ценностный подход связан с ценностями, характеризующими 
вхождение ребенка в социум и культуру. В связи с этим ценностные отношения в 
педагогическом процессе образуют четырехуровневую систему:  
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 на первом уровне дети младшего дошкольного возраста воспринимают семейно-

бытовые традиции как элементарные установки отношения к этническим 
ценностям, осознание в этом плане переходит на втором уровне;  

 второй уровень включает три основных компонента: когнитивный (рассудочный), 
эмоциональный (оценочный) и поведенческий;  

 третий уровень представлен ценностными отношениями к этническим традициям 
как ценности культуры;  

 четвертый уровень характеризуется направленностью интересов личности ребенка, 
которая вместе с ценностными ориентациями регулирует ее поведение в 
поликультурной среде.  

Выбор соответствующего содержания личностно-ценностного образования во 
многом зависит от родителей и воспитателя – его желания, общей и педагогической 
культуры, личностных качеств. Стиль семейного воспитания необходимо учитывать при 
организации взаимодействия семьи и дошкольного отделения в связи с тем, что он имеет 
огромное влияние на развитие ребенка и формирование его как личности.  

Связанные с этим требования к педагогу можно сформулировать следующим 
образом:  

 у него сформировано ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству;  
 он проявляет гуманную педагогическую позицию;  
 заботится об экологии детства, сохранении духовного и физического здоровья 

детей;  
 умеет создавать и постоянно обогащает культурно-информационную и предметно-

развивающую образовательную среду;  
 умеет работать с содержанием обучения, придавая ему личностно-смысловую 

направленность;  
 владеет разнообразными педагогическими технологиями, умеет придать им 

личностно-развивающую направленность;  
 проявляет заботу о развитии и поддержке индивидуальности каждого ребенка.  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам ребенок:  

 обладает элементарными представлениями в области математики; 
 владеет основными логическими операциями; умеет мысленно устанавливать 

сходства и различия предметов по существенным признакам; 
 ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать; может при 

помощи суждений делать умозаключения; 
 способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 



 

46 

 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; ориентируется в 
звукобуквенной системе родного языка; понимает смыслоразличительную 
функцию звуков, букв; 

 читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 
прочитанный текст; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами; 

 обладает элементами экологического сознания, ценностных ориентации в 
поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 
окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и 
окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для 
ребенка старшего дошкольного возраста формах; 

 имеет представление о потребностях конкретных растений, животных, людей в 
условиях среды (свете, воздухе, благоприятной температуре, пище, месте для 
обитания, защите от врагов), понимание связи между средой обитания конкретных 
живых существ и особенностями их строения, образа жизни, зависимости живых 
существ от удовлетворения их потребностей;  

 бережно, заботливо, гуманно относится к живой природе, эмоционально 
воспринимает природу, видит ее красоту. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса по Программе 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы ОАНО «Дари 
Детям Добро» самостоятельно выбирает способы реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 
коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов.   

Определяя содержание образовательной деятельности, учитываются разнообразие 
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

Организационные особенности  
 

Образовательный процесс в филиалах ОАНО «Дари Детям Добро» 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 
организации деятельности:   

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  
 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная деятельность с воспитанниками строится на:   
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 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;   
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Возможность использования всего образовательного пространства ОАНО «Дари 
Детям Добро» для реализации образовательных задач открывает большие перспективы 
развития дошкольного образования.   

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 
семьями детей.   

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

Образовательный процесс в ОАНО «Дари Детям Добро» строится на 
использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной среды.   

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  
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Национально-культурные особенности  
 

Содержание дошкольного образования в ОАНО «Дари Детям Добро» включает в 
себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького москвича.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ОАНО «Дари Детям Добро». Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 
были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, 
умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие 
мира.  

Традиции дошкольного образования в ОАНО «Дари Детям Добро»:  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями и природой 
родного города и его окрестностей (выезды в парки, музеи и галереи, посещение 
театров, выставок и пр.);  

 приобщение к устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  
 музейная педагогика.  

 

Формы организации  
образовательной деятельности 

совместная образовательная 

 деятельность 

свободная самостоятельная деятельность 
детей 

индивидуальная  
подгрупповая  

групповая 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 

в режимных 
моментах 

комплексно-тематическое  
содержание 

свободная самостоятельная деятельность 
детей 
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Климатические особенности  

Учитывая климатические условия Московского региона в образовательный 
процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 
утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 
позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.   

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) обязательно 
пребывание детей на открытом воздухе 2-3 раза в день. В теплое время года 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СП в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. У детей с 3 лет одно из них – на открытом воздухе (при 
благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных 
игр. Еженедельно на прогулке организуется обучение элементам спортивных игр и 
упражнений.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными пяти образовательными 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательной программе «От рождения до 
школы» /под ред. Н. Е. Вераксы1, парциальных образовательных программах:   

 Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте»; 
 Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 
 К.В. Шевелева «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников»; 

 С.Н. Николаевой «Юный эколог»; 
 а также методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности.  
                                                             
1
 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  – Издание пятое (инновационное), исп. и  доп. –  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФИРО: Программа "От 
рождения до школы" (ranepa.ru) 
   

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 
и общения.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 
представленных в Программе, и развития в пяти образовательных областях учитываются 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода.  

 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 
периода раннего развития ребенка.   

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается базовое доверие к миру как основы 
здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, 
Д.Б.  Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности и доверия 
между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.  

Виды деятельности в раннем возрасте:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  
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 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  
 двигательная активность.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
 дальнейшего развития игры;  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми   

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
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которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 
комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 
влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством филиалов ОАНО «Дари Детям Добро», имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета.    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;  

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни;  
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
 приобщения к изобразительным видам деятельности;  
 приобщения к музыкальной культуре;  
 приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в филиалах ОАНО «Дари Детям Добро» музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
 развития различных видов двигательной активности;  
 формирования навыков безопасного поведения.  
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
– как внутри помещений, так и на внешней ее территории, для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 
т. п.  

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 
осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в дошкольных отделениях безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;   

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
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 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  
 развития игровой деятельности.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям   

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.   

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время).   

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам.   

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности   

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 
участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 
развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 
чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.   

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.   
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, (например, при участии в 
планировании), возможность выбора содержания и способов своей деятельности, 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 
участию в жизни общества, как взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями.   

В сфере развития игровой деятельности   

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.  

 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 
развитию детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

• Образ Я 

• Нравственное воспитание 

• Патриотическое воспитание 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

• Развитие общения, готовности к 
сотрудничеству 

• Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие коммуникативных 
способностей 
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Общие цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» конкретизируются по возрастным группам и представлены в программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФИРО: 
Программа "От рождения до школы" (ranepa.ru). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на:  
 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.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;  

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей   

• Освоение общепринятый правил и форм 

• Развитие целенаправленности, 
саморегуляции, самостоятельности 

Развитие регуляторных 
способностей 

• Развитие игровой деятельности 

• Развитие навыков самообслуживания 

• Приобщение к труду 

• Формирование основ безопасности 

Формирование социальных 
представлений, умений, 

навыков 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.   

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».   

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.   

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям (лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.)   

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности   

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.   

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.   

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
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варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме.   

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание.   

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.   

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.   

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
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соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).   

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).   

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).   

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).    

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях.   

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.   

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка:  

 опора на природную детскую любознательность;   
 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;   
 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка;   
 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;   
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 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 
конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде 
посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.   
 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

конкретизируются по возрастным группам и представлены в программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой.  – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФИРО: Программа "От рождения до 
школы" (ranepa.ru). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:  
 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.  
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

•    Сенсорное развитие 

•    Развитие познавательных действий 

•    Дидактические игры 

Развитие когнитивных 
способностей 

•    Количество, счет 

•    Величина 

•    Форма 

•    Ориентировка в пространстве 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

•    Предметное окружение 

•    Природное окружение 

•    Социальное окружение 

Ознакомление с окружающим 
миром 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

63 

 

 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка;  

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.   

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на детские вопросы, обращая 
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их.   
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.  

 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей 
дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 
конкретизируются по возрастным группам и представлены в программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой.  – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФИРО: Программа "От рождения до 
школы" (ranepa.ru). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;   

•    Развивающая речевая среда 

•    Формирование словаря 

•    Звуковая культура речи 

•    Грамматический строй речи 

•    Связная речь 

•    Подготовка к обучению грамоте 

Развитие речи 

Приобщение к 
художественной литературе 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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 формирование элементарных представлений о видах искусства;   
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  
 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества   

 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.   

 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.  

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла   

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
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художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.   

 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.   

 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.  

 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей дошкольного возраста 

 

 

Приобщение к искусству 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Прикладное творчество 

• Народное декоративно-прикладное искусство 

Изобразительная деятельность 

• Слушание 

• Пение 

• Песенное творчество 

• Музыкально-ритмические движения 

• Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкальное развитие 

•     Конструирование из строительного материала 

•     Конструирование из деталей конструкторов 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

Театрализванная игра 
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Общие цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» конкретизируются по возрастным группам и представлены в программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФИРО. 
Программа "От рождения до школы" (ranepa.ru). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на:  
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;   

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни   

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте   

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.   

 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений.  

 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности.  

 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 
конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 
возрастной группе.  
 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей 
дошкольного возраста 

 

  

• Становление ценностей здорового образа 
жизни 

• Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни 

• Физкультурные занятия и упражнения 

• Спортивные и подвижные игры 

• Обучение элементам спортивных игр и 
упражнений на открытом воздухе 

Физическая культура 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

В основе организации жизни воспитанников лежит системно-деятельностный и 
ситуационный подход, которые реализуются как в свободной детской деятельности, так и 
в организованных образовательных ситуациях.  

 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временный период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способность рассуждать и делать 
выводы. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно – графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоение 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.   

 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого – либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно – ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием:  

 детских проектов;  
 игр-путешествий;  
 коллекционирования;  
 экспериментирования;  
 ведение детских дневников и журналов;  
 создание спектаклей, коллажей и др.  

Конкретное содержание образовательной деятельности зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры) 

Общение со взрослым и сверстниками под 
руководством взрослого 

Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
т.д.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

 

Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Восприятие смысла музыки 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 
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Описание видов детской деятельности 

 

Детская 

 деятельность 
Особенности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
ДО.  

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средних группах игровая деятельность 
является основой решения всех образовательных задач.  
В расписание непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 
как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах (дидактические, развивающие, сюжетно-

дидактические, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и др.). 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 
(утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовка к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).   
В расписании непрерывной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 
литературы и фольклора, направленный на развитие читательских интересов 
детей, развитие способности восприятия литературного текста и общение по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  



 

72 

 

Конструирование и 
изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, в режимных моментах.  

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к 
проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе (по Дыбиной О.В.) 
 

Виды детской 

деятельности 
Формы 

Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 
направленная не на 
результат, а на процесс 
действия и способы 
осуществления, и 
характеризующаяся 
принятием ребенком 
условной (в отличие от его 
реальной жизненной) 
позиции  

Творческие игры:  
• режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми);  
• сюжетно-ролевые;  
• игры-драматизации;  
• театрализованные;  
• игры со строительным материалом (со специально созданным 
материалом: напольным и настольным строительными наборами, 
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 
материалом);  
• игры-фантазирование;  
• импровизационные игры-этюды.  
Игры с правилами:  
• дидактические (по содержанию: речевые, математические, 
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 
настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, 
игры- путешествия, игры-предложения, игры-загадки и т.д.);  
• подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 
большой; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 
бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 
скакалкой и т.д.);  
• развивающие;  
• музыкальные;  
• компьютерные (основанные на сюжетах художественных 
произведений; стратегии; обучающие)  
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Познавательно- 

исследовательская 
деятельность –  

форма активности ребенка, 
направленная на познание 
свойств и связей объектов и 
явлений, освоение способов 
познания, способствующая 
формированию целостной 
картины мира 

Экспериментирование, исследование, моделирование:  
• замещение;  
• составление моделей;  
• деятельность с использованием моделей;  
• по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)  

Коммуникативная 
деятельность –  

форма активности ребенка, 
направленная на 
взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, 
потенциальным партнером 
по общению, 
предполагающая 
согласование и 
объединение усилий с 
целью налаживания 
отношений и достижения 
общего результата 

Формы общения со взрослым:  
• ситуативно-деловая;  
• внеситуативно-познавательная; 
• внеситуативно-личностная  
Формы общения со сверстником:  
• эмоционально-практическая;  
• внеситуативно-деловая;  
• ситуативно-деловая  
Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, устная речь как основное средство общения 

Двигательная 
деятельность – форма 
активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной 
функции  

Гимнастика:  
• основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазание, 
равновесие);  
• строевые упражнения;  
• танцевальные упражнения;  
• с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).  
Игры:  
• подвижные;  
• с элементами спорта.  
Простейший туризм  
Катание на санках, ходьба на лыжах и др.  

Самообслуживание  
и элементы бытового 
труда – это форма 
активности ребенка, 
требующая приложения 
усилий для удовлетворения 
физиологических и 
моральных потребностей и 
приносящая конкретный 
результат, который можно 
увидеть/ потрогать/ 
почувствовать  

Самообслуживание  
Хозяйственно-бытовой труд  
Труд в природе  
Ручной труд  
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Изобразительная 
деятельность – форма 
активности ребенка, в 
результате которой 
создается материальный 
или идеальный продукт  

Рисование  
Лепка  
Аппликация  

Конструирование из 
различных материалов – 

форма активности ребенка, 
которая развивает у него 
пространственное 
мышление, формирует 
способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь   

Конструирование:  
• из строительных материалов;  
• из бросового материала (коробки, катушки и т.п.);  
• из природного материала  
• Художественный труд:  
• аппликация;  
• конструирование из бумаги  

Музыкальная 
деятельность – форма 
активности ребенка, 
дающая возможность 
выбирать наиболее близкие 
и успешные в реализации 
позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя   

Восприятие музыки  
Исполнительство (вокальное, инструментальное):  
• пение;  
• музыкально-ритмические движения;  
• игра на детских музыкальных инструментах  
Творчество (вокальное, инструментальное):  
• пение;  
• музыкально-ритмические движения;  
• игра на детских музыкальных инструментах 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
– форма активности 
ребенка, предполагающая 
не пассивное созерцание, а 
деятельность, которая 
воплощается во внутреннем 
содействии, сопереживании 
героям, в воображаемом 
перенесении на себя 
событий, в «мысленном 
действии», в результате 
чего возникает эффект 
личного присутствия, 
личного участия в 
событиях  

 

Чтение (слушание)  
Обсуждение (рассуждение)  
Рассказывание (пересказывание), декламация  
Разучивание  
Ситуативный разговор  

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – 

игровые или практические ситуации, побуждающие воспитанников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах, проявление 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природными 

материалами);  
 элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 
практик 

 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:   
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 игра (сюжетная и с правилами);  
 продуктивная деятельность;  
 познавательно-исследовательская деятельность;  
 чтение художественной литературы.   

Перечень видов деятельности, «отведённых» взрослыми для развития детей может 
меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого ребёнка и ценностей 
общества, в котором он растёт. Перечисленные выше культурные практики являются 
универсальными, но в тоже время, они могут быть дополнены другими культурными 
практиками:  

 практическая деятельность («трудовое воспитание»);   
 результативные физические упражнения («физкультура»);   
 коммуникативный тренинг («развитие речи»);   
 простейшее музицирование;   
 целенаправленное изучение основ математики и грамоты и др.  

Типология культурных практик не претендует на завершённость.  
 

Использование культурных практик детства:  

 организация саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;   
 взаимодействие детей и взрослых;   
 взаимосвязь педагогического проектирования и детской проектной деятельности.  
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Виды культурных 
практик 

 

Особенности 

Мастерская игр 

 

Мастерская игр – изготовление детьми (с помощью взрослых или без 
них) игр, пособий для себя и для малышей. Это позволяет детям 
применять полученные ранее знания для того, чтобы решать 
практические задачи.  
С помощью мастерской игр возможно:  
• закреплять навыки, знания, полученные на занятиях;  
• создавать условия для делового сотрудничества;  
• обогащать словарь детей;  
• подготовить руку к письму через вырезывание, обведение 
трафаретов, шаблонов и т.д.  
В Мастерской предусматриваются разные формы организации детей 
при изготовлении игр. Дети работают индивидуально, в парах, 
подгруппах, но предварительно обговаривается с детьми предстоящая 
работа:  
• Что будем делать? Как?  
• Какое оборудование и материал понадобятся?  
• Как назовем игру?  
• Для кого мы будем ее изготавливать? (для себя, для малышей, для 

друзей и т.д.)?  
Обязательно, всеми вместе, продумываются правила, которые должны 
выполняться детьми и взрослыми.  
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятие рукоделием, приобщение к народным промыслам «В гостях у 
народных мастеров», просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки «Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки», игры 
и коллекционирование. 

Встреча с интересными 

людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение представлений 
в какой-либо области действительности, использование одного из 
способов получения информации - консультация со специалистом.  
Необходимость приглашения гостя можно обосновать через создание 
проблемной ситуации или постановку проблемного вопроса, ответ на 
который группа найти не может. В таком случае воспитатель 
рассказывает о человеке, который может решить проблему, или 
ответить на поставленный вопрос, предлагает детям пригласить этого 
человека в гости.  

Индивидуальные и 
групповые коллекции 

Цель: развитие познавательных интересов, формирование операции 
«классификация», освоение основ публичного выступления.  
1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции (воспитателя, 
ребенка или семейной), собирание групповой коллекции, ее 
презентация, рассматривание новых экспонатов детских коллекций.  
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Игры и задания; 
Ситуации, которые можно 

обсудить; 
Придумывание истории о 

предметах; 
Рисование лабиринтов, 

маршрутов и пр.; 
Обсуждение содержания 
книжных иллюстраций и 

плакатов на бытовые 
темы 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с функциями 
и видами различных продуктов и материалов человеческой 
деятельности.  
Практическим подспорьем воспитателю может стать следующий 
прием: детям предлагается продолжить придаточные предложения, 
образованные при помощи союзных слов (чтобы; так как; когда; 
зачем; потому что; из-за того, что; всякий раз, когда; может быть, из-за 
того, что и т.п.). Например: Стол высокий, потому что... Пол гладкий, 
так как…. 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием – создание стимулирующей 
вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы должны 
задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать 
прозвучавший вопрос, но заметить, поддержать и обсудить его.  
Прежде чем дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с 
детьми: действительно, почему что-то происходит так, а не иначе. 
Оказывается, многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут 
рассказать, что думают, так что возникает обмен мнениями среди 
детей, аналог «мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям 
возможность высказать свои версии происходящего, почувствовать 
себя компетентными.  
Поощрять вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы 
детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие 
некоторое явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, 
компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей.  

Знакомство с планами и 
картами местности 

 

Возможные варианты знакомства детей старшего дошкольного 
возраста с изображением пространства на чертеже или карте включает 
в себя разглядывание, изучение, составление планов-схем, прежде 
всего, непосредственно окружающего ребенка пространства.  
Планы воспринимаются несколько по-разному в зависимости от того, 
лежат ли они на полу, на столе или висят на стене. В одном случае их 
легче превратить в игровое поле, в другом – дорисовывать и 
раскрашивать, наполнять собственным содержанием, в третьем – 

демонстрировать другим и описывать.  

Социо-игровые методы 
обучения 

 

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать ситуацию», 
чтобы всем участникам захотелось доверять друг другу, захотелось 
доверять и своему собственному опыту. В результате такого 
налаживания ситуации у детей происходит эффект добровольного и 
обучения, и научения, и тренировки. Социо-игровая технология 
ведения занятия – это организация занятия как игры-жизни между 
микро группами детей (малыми социумами) и одновременно в каждой 
из них. 
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Музейная педагогика 

Взрослые:  
• вводят ребенка в мир искусства, формируют его художественную 
культуру в условиях социокультурной среды музея;  
• способствуют возникновению ценностного отношения к искусству, 
интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, 
эмоционального отклика при восприятии подлинников произведений 
изобразительного искусства;  
• формируют «образ музея» как собрания предметов красоты 
культурно-исторического значения;  
• развивают художественное восприятие, понимание языка 
искусства, образное мышление.  
Содержание педагогической работы   
• музей игрушки;  
• музей декоративно-прикладного искусства;  
• коллекции;  
• картинная галерея, выставки;  
• музей изобразительного искусства;  
• музеи родного города;  
• мини-музеи.  

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 

 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном 
или музыкальном материале.  

Сенсорный и 
интеллектуальный 

тренинг 

 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.) способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг 

 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «здоровья и 
подвижных игр», «музыкальные и литературные досуги». 
Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
детей (старший дошкольный возраст), в этом случае организуется как 
«кружок», например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В педагогике инициативность рассматривается как проявление активной позиции в 
общении, деятельности, поведении, источником которой является сам ребёнок. Сферы 
инициативы ребенка обеспечивают развитие его наиболее важных психических процессов 
(психических новообразований возраста) и обеспечивают эмоциональное благополучие 
ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, 
включенность в те виды культурной практики (виды деятельности), которые традиционно 
отведены обществом для образования дошкольника.   

 

Основные сферы инициативы ребенка:  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление);   

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи);  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 
причинно-следственные и родовидовые отношения);  

 двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность детей в 
движении, удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного 
развития ребёнка, состояния его здоровья.  

Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению определенной 
сферы инициативы:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые игры;  
 музыкальные игры и импровизации;  
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельная деятельность в литературном центре;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность воспитанников протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Организация образовательного процесса включает две основные задачи:   

 создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего актуализации 
самостоятельной активности ребенка;  

 поддержку и направление этой активности сообразно целям развития.  
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Решение этих двух задач и составляет основное содержание педагогического 
действия в рамках образовательной программы.   

   

Первая задача предполагает:   

 создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, 
приглашающей ребенка к действию;   

 выявление и устранение факторов, блокирующих или тормозящих детскую 
активность.      

Вторая задача предполагает обеспечение ребенка средствами и содержательными 
творческими ситуациями, обеспечивающими полноценную культурную дифференциацию 
общего способа действия на грани возможностей каждого ребенка.  

 

Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической 
обратной связи, которая придает педагогическому действию дискретный, пошаговый 
характер. Продумывание и реализация таких «рефлексивных педагогических шагов» и 
есть «проектирование образовательного процесса».   

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу необходимо 
соблюдать ряд требований.  
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Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

 

Возраст 

Приоритетная 
сфера 

инициативы 

Деятельность педагога 

 

2-3 года 

 

 

Формирование инициативы у детей третьего года жизни 
проводится при выполнении следующих условий:  
• вся работа с детьми направлена на формирование инициативной 
личности, особенно в ведущем виде деятельности – игре;  
• основным методом руководства игрой для формирования 
инициативы, является метод проблемных ситуаций;  
• формирование интеллектуальной активности в игре 

 

3-4 года 

 

 

продуктивная 

деятельность 

• создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка;  
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу;  
• помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей;  
• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости;  
• в ходе непосредственно образовательной деятельности и в 
повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
самих; использовать в роли носителей критики только игровые 
персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков;  
• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность. 
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4-5 лет 

 

познание 
окружающего 

мира 

• поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  
• создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  
• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку;  
• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр;  
• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 
только один на один, а не на глазах у группы; 
• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжет игры; Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность;  
• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения; 
• побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-6 лет 

 

 

внеситуативно- 

личностное 
общение 

• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; 
• уважать индивидуальные вкусы и привычки  
• детей; 
• поощрять желание создавать что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то  
• (маме, бабушке, папе, другу);  
• создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу; обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п. 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

 

научение 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта; 
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 
и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 
• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 
его результатами; 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и 
предложения; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Педагогическое наблюдения позволяет определять индивидуально-групповую 
картину развития детей в соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития 
и помогает педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 
результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса.   

 

Уровни проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 
дошкольного возраста могут выявляться с использованием унифицированного 
инструментария педагогической диагностики, разработанного ФИРО РАНХиГС 
[Электронный ресурс] // firo.ranepa.ru: Официальный сайт ФИРО.  URL: http://firo-nir.ru// 

 

В ОАНО «Дари Детям Добро» педагоги активно используют метод проектов, т.к. 
он позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 
и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Правильно организованная работа 
над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только, более оптимальным, но и 
более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 
знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая 
поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях образовательной 
организации и семьи.   

 

http://firo-nir.ru/
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Внедрение проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста 
способствует решению ряда задач:  

 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.  

 возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

 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.  

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ОАНО «Дари Детям Добро» и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 
в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний.  

 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления.  

 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки.  

 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм.  

 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте.  

 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу отделения. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.   

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и ОАНО «Дари Детям Добро» равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения.  

 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.  

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ОАНО «Дари Детям 
Добро» и семьи.  

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  
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Таким образом, ОАНО «Дари Детям Добро» занимается профилактикой и борется с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога.  

 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт.  

 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
дошкольном отделении.  

 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к образовательной организации, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

 

ОАНО «Дари Детям Добро» предлагает родителям (законным представителям) 
активно участвовать в образовательном процессе. Родители (законные представители) 
могут привнести в жизнь организации свои особые умения, пригласить детей к себе на 
работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 
помочь с благоустройством территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и 
т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами.   

ОАНО «Дари Детям Добро» поощряет обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

Основная цель взаимодействия ОАНО «Дари Детям Добро» с семьей – создание 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.    

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 
воспитанников:  

 приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации;  
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 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  
 возрождение традиций семенного воспитания;  
 повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников:  

 сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 открытость для семьи;  
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и образовательной организации.  

 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества  
с семьями воспитанников 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 
поступить)  

Гид (ведет, опираясь на инициативу 
участников)  

Руководит  Задает вопросы  

Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии  

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 
оценивает его развитие  

Ответы на все вопросы знает сам  Ищет решение проблем вместе с родителями  

Ставит цель развития ребенка и группы в 
целом  

Узнает цели и пожелания родителей в 
отношении их ребенка и группы в целом и 
добавляет к ним свои предложения  

Ожидает, что родители будут относиться к 
нему как к знатоку-специалисту  

Вместе с родителями обсуждает и находит виды 
детской деятельности, которые подходят по 
условиям и стилю жизни  

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 
 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;  
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 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста;  

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
образовательную деятельность  

 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 

В ОАНО «Дари Детям Добро» работают педагоги-психологи и учителя-логопеды. 
Цель деятельности специалистов: создание наиболее благоприятных условий для 
гармоничного развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 
своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 
обеспечение их психоэмоционального благополучия.  

Задачи:  

 укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий 
для развития личности воспитанников;  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
 оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации;  
 исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников 

на основе использования современного психодиагностического материала;  
 формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры;  
 расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни.  

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 
детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

 единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач;  
 развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий;  
 систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 
осуществляться поэтапно);  

 наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации);  

 индивидуализация;  
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 нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 
включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности 
к самостоятельному выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми:  

 музыкально-ритмические упражнения;  
 психогимнастика;  
 дыхательная и мимическая гимнастика;  
 упражнения на мышечную релаксацию;  
 игры на развитие навыков общения;  
 обыгрывание эмоционального состояния;  
 выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.;  
 сюжетно-ролевые игры;  
 чтение и обсуждение художественных произведений;  
 просмотр и анализ фрагментов мультфильмов;  
 элементы сказкотерапии с импровизацией;  
 дидактические игры;  
 графические задания;  
 проигрывание этюдов по ролям;  
 проблемные ситуации;  

 подвижные игры.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья по Программе не 
предусмотрена.  

 

Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, развитии и 
социальной адаптации предоставляется квалифицированная психолого-педагогическая 
помощь учителя-логопеда и/или педагога-психолога при согласии их родителей/законных 
представителей.  
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;  

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции в ОАНО «Дари Детям Добро».  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы по подготовке к обучению 
грамоте детей 3-7 лет представлены в парциальной образовательной программе для детей 
дошкольного возраста Колесниковой Е.В. «От звука к букве. Формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 
[Электронный ресурс]//Официальный сайт ФИРО. Программа "От звука к букве" 
(ranepa.ru)  

 

Программа «От звука к букве», предназначенная для занятий с детьми 3-7 лет. 
Основной задачей программы является выработка у детей умения ориентироваться в 
звукобуквенной системе родного языка и на этой основе – развитие интереса и 
способностей к чтению.  

 

Программа решает одну из задач речевого развития ребенка – подготовить 
дошкольника к обучению грамоте. Основой обучения грамоте является речь, которая 
становится предметом изучения уже детьми 3 лет. 

  

Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 
«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка осознание речи, 
ее произвольность.  

 

Особое внимание в программе уделено практическому овладению каждым 
ребенком языковой действительностью, что будет способствовать лучшему усвоению 
фонетики и морфологии в школе.  

 

Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение единого процесса 
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка-дошкольника. 
В ней предусматривается расширение и усложнение программных задач в каждой 
возрастной группе.  

 

Распределение учебного материала соответствует возрастным особенностям детей, 
соответствует ФГОС, реальным требованиям современного обучения. 

 

Усвоение детьми данной программы – это не только подготовка к умению читать и 
писать, расширение знаний и представлений о языке, но и важное средство развития речи, 
фактор умственного развития ребенка. 

 

В каждой возрастной группе предусматривается работа по развитию графических 

навыков и моторики (гимнастика для пальцев) с целью подготовки руки ребенка к письму. 
 

В средней группе вводится моделирование, с помощью которого воспроизводится 
слоговая структура слова, что не только способствует лучшему усвоению содержания 
программы, но и подготавливает ребенка к определению звукового строения слова в 
старшей группе на этапе обучения звукобуквенному анализу. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve?ysclid=l83dveolfh833178007
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve?ysclid=l83dveolfh833178007
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Работа с моделями слов развивает логическое мышление, так как дети пользуются 
не образами, а условными обозначениями слов, звуков, предложений. 

 

Развитию мышления также способствует отгадывание детьми загадок, которые 

широко представлены в программе. 
 

Веселые рисунки, игровые упражнения, которые присутствуют на каждом занятии, 
делают процесс обучения ориентированным на ребенка-дошкольника, развивают его 
образное мышление. 

 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 
особенностям дошкольника, а не копируют школьную программу. 

 

Решение задач программы осуществляется линейно (от группы к группе задания  

усложняются), однако ведущей задачей остается подготовка к обучению грамоте. 
 

Все занятия построены по тематическому принципу: задания одного занятия 

начинают, продолжают и заканчивают одну тему (например, «Звук. А», «Разнообразие 

слов», «Домашние животные»). 
 

Программа Обучение грамоте детей дошкольного возраста «От звука к букве» 

предусматривает звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, 
разработанный Д. Б. Элькониным и доработанный Л. Е. Журовой применительно к 
обучению детей дошкольного возраста. 

 

Очень важным в программе является формирование у ребенка учебных умений: 

1. Понимание учебных задач, которые проходят через весь учебно-

воспитательный процесс, выполняя в нем самые различные функции: 
активизируют и мотивируют ребенка, побуждают его к учебной деятельности. 

2. Умение решить учебные задачи самостоятельно; с этой целью используются 
листы, с помощью которых ребенок сам может выбрать последовательность 
решения, работать в своем темпе. 

3. Формирование умения провести самоконтроль и самооценку выполненной 
работы. 

Данная программа предусматривает формирование этих умений у ребенка уже с 4 

лет. Они являются важным компонентом в развитии учебной деятельности.  
 

Самоконтроль – это способность сравнивать результат своей работы 
руководствуясь данными объяснениями, с образцами. Такой самоконтроль является 
основой для развития у ребенка внимания к процессу обучения. Он не только начинает 
слушать задание, но и слышит его. 

 

Включение самоконтроля в процесс обучения вызывает существенные изменения в 

способе выполнения задания. 
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Положительная самооценка позволяет ребенку достичь успеха. Малышу очень 
важно, что он думает о самом себе. Развитие навыков самоконтроля и самооценки готовит 
детей к школе. 

 

Основное назначение программы:  

1. Предоставить детям систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 
буквами, словами, которые помогут усвоить программу.  

2. Подготовить детей к школе, способствуя:  
 

 формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для 
дальнейшего обучения в школе;  

 овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация);  

 формированию умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; - 
формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять 
самоконтроль и самооценку;  

 овладению навыками речевого общения;  
 развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

Все задания, предлагаемые в сценариях и тетрадях для выполнения ребенком, 
приспособлены к детскому развитию, создают эмоциональный фон, при котором дети 

эффективнее усваивают учебный материал. 
 

При работе по данной программе у детей в одинаковой мере развивается как 

логическое мышление, так и эмоциональное, что, в свою очередь, способствует развитию 

как левого полушария головного мозга (отвечающего за логическое мышление), так и 

правого (отвечающего за образное мышление). 
 

Программа состоит из двух частей:  

1) овладение звуковой стороной речи и ориентировка в ней (2–5 лет);  

2) освоение знаковой системы языка (5–7 лет).  
 

Содержание Программы реализуется в различных ведущих видах деятельности 
ребенка.  

 Общение, которое организует педагог с детьми с целью обогащения словаря, 
формирования грамматически правильной речи и т. д. Он обращает внимание 
детей на то, что один и тот же предмет можно назвать по-разному (стул – стульчик, 
воробей – воробушек и т. д.). Привлекает внимание детей к тому, что в словах 
живут звуки окружающего мира – «песенка жука», «мотора», «ветра»; что слова 
могут быть длинными и короткими (стол, машина) и т. д. 

 Игра. «Подскажи словечко». Дети подбирают слова, похожие по звучанию (мишка 
– шишка, банки – санки, врач – грач и т. д.). «Буквы рассыпались». Дети 
составляют названия предметов из рассыпанных букв. «Кто в каком домике 
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живет». Дети по количеству слогов определяют домик, в котором живет волк, 
зайка, корова и т. д. 

 Самостоятельная деятельность детей. В удобном для детей месте 
размещаются дидактические и настольно-печатные игры «Ну-ка, буква, отзовись», 
«Учу буквы», «Магнитная азбука», «Касса букв и слогов» и т. д., играя в которые 
ребенок закрепляет полученные знания, у него формируются качества, 
необходимые для обучения в школе: самостоятельность, целенаправленность и т. д 

 Занятия (познавательно-исследовательская деятельность). Для проведения 
занятий педагог использует учебно-методический комплект (методические 
пособия, демонстрационный материал) и рабочие тетради для детей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы по реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» раздела «Формирование 
элементарных математических представлений» представлены в парциальных 
образовательных программах: Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки. 
Программа развития математических представлений у дошкольников 3-7 лет» и 
парциальной общеобразовательной программы дошкольного образования «Формирование 
элементарных математических представлений у дошкольников» Шевелева К.В. 
[Электронный ресурс]//Официальный сайт ФИРО Программа "ФЭМП у дошкольников" 
(ranepa.ru). 

Содержание программы «Математические ступеньки» ориентировано на развитие 
математических способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух 
направлениях: 

 систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников 
(игра, общение и т.д.); 

 организация работы с детьми по освоению содержания программы. 

В ходе реализации программы предусматривается совместная деятельность 
взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), 
игры, общения, самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, 
сопровождают и поддерживают. 

Содержание программы включает не только работу по формированию первичных 
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 
формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Методика реализации программы с помощью учебно-методического комплекта 
способствует формированию у детей основных математических понятий, зависимостей, 
отношений и действий, овладению математической терминологией. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-programma-femp-u-doshkolnikov?ysclid=l83grm4swc581673705
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-programma-femp-u-doshkolnikov?ysclid=l83grm4swc581673705
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Освоение программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании 
и использовании математических представлений для успешного получения общего 
начального образования. 

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 
общении, занятиях – как основных механизмах развития ребёнка (ФГОС ДО). 

К организационным формам совместной деятельности относятся: 

 занятия по формированию математических представлений; 
 режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения за предметами 

окружающего мира и т.д.), на которых закрепляются и активно используются 
математические знания; 

 самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые 

 условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно 
согласованы с закономерностями развития ребенка. В рабочих тетрадях используются 
стихи, загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с 
темой занятия. Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети 
узнают много нового, учатся обобщать. Прослеживается интегрирование предмета с 
другими предметами, это помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас 
детей, развивать речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует 
развитию логических форм мышления. Программа позволяет педагогу использовать 
словесные, проблемно-поисковые методы обучения. 

Акцент в УМК к программе сделан на развитие познавательных действий (анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, моделирование и т.д.). Реализация личностно-

ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабочими тетрадями, в 
которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в своем 
темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, сказочные 
персонажи делают процесс математического развития привлекательным и доступным для 
дошкольника. Формирование математических представлений предполагает включение в 
жизнь ребенка специально спроектированных ситуаций общения, действий 
(индивидуальных и коллективных), в которых он активно участвует. 

Включение самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка по формированию 
математических представлений качественно из меняет способ его действия: он учится не 
только слушать задание, но и слышать его.  

Результаты самоконтроля и самооценки изучаются педагогами, родителями с 
целью оказания ребенку своевременной помощи, если это необходимо. 

Программа эффективна при работе с детьми с разной математической подготовкой. 
Ее универсальность обеспечивается большим выбором методических пособий, 
предназначенных как для детей, медленно осваивающих материал, так и для детей, 
опережающих сверстников в развитии.  
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Учебно-игровые задачи проходят через весь образовательный процесс, формируя у 
детей предпосылки к учебной деятельности, включающей следующие блоки. 

Регулятивные 

Обеспечивают организацию ребенком учебной деятельности, а именно: 

 понимание учебной задачи; 
 постановку учебной задачи (с 6 лет – по аналогии); 
 составление плана и последовательности действий для решения задачи; 
 самоконтроль и самостоятельная оценка выполненной работы. 

Коммуникативные 

Формируют умение осознанно и произвольно строить высказывание в устной речи. 

Познавательные 

Включают следующие универсально-логические действия: 

 анализ и синтез объектов с целью выделения признаков (существенных и 
несущественных); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, подведения 
под понятия; 

 построение логической цепочки рассуждений; 
 использование метода моделирования при решении арифметических задач. 

Большое внимание в методике обучения отводится проблемно-поисковому методу, 
ориентировке зрительного внимания на математические свойства предметов: количество, 
величину, расположение в пространстве («Закрась цифру, обозначающую количество 
рыбок на картинке» (цифр несколько), «Закрась мишку, который идет направо» и т.д.). 

На основе парциальной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников» Шевелева К.В. с детьми осуществляется работа по направлению «Логика 
дошкольника».  

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста – одна из актуальных задач современности. Дети с развитым интеллектом 
быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 
обстановке, лучше подготовлены к школе. 

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет математика. Она 

оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Свой первый математический 

опыт ребенок приобретает в разнообразных видах повседневной деятельности.  

Логико-математическое мышление формируется на основе образного и является высшей 
стадией развития мышления. 
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Овладев логическими операциями, дошкольник станет более внимательным, 
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 
проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс 
учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. Для более 
качественного и быстрого процесса обучения старшего дошкольника логическим 
операциям и нужны дидактические игры и упражнения. 

Формирование логических приемов является важным фактором, непосредственно 
способствующим развитию процесса мышления старшего дошкольника. Практически все 
психологические исследования, посвященные анализу способов и условий развития 
мышления ребенка, единодушны в том, что методическое руководство этим процессом не 
только возможно, но и является высокоэффективным, т. е. при организации специальной 
работы по формированию и развитию логических приемов мышления наблюдается 

значительное повышение результативности этого процесса независимо от исходного 
уровня развития ребенка. 

В процессе деятельности с детьми используются различные формы работы: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, конкурсы, и другие. 

Деятельность проводится: 

 фронтально (одновременная работа со всеми детьми); 

 индивидуально-фронтально (чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы); 

 подгруппами (организация работы в микрогруппе); 

 индивидуально (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем). 

Методы 

Для развития познавательных способностей и познавательных интересов у 
дошкольников педагоги используют следующие методы: 

 элементарный анализ (установление причинно- следственных связей); 
 сравнение; 
 метод моделирования и конструирования; 
 метод вопросов; 
 метод повторения; 
 решение логических задач; 
 экспериментирование и опыты. 

Среди приёмов, используемых в процессе занятий, усиливающих мотивацию 
обучения, следует назвать: 

 индивидуализация и активизация обучения; 
 игры и игровые ситуации. 
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Руководствуясь одним из принципов Федерального государственного 
образовательного стандарта занятия с детьми проходят с использованием различных 
форм, специфичных для детей данной возрастной группы и прежде всего в форме игры. 

Игра с элементами обучения, интересная ребенку, помогает в развитии 
познавательных способностей дошкольника. Такой игрой являются дидактическая игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений и развитию 
логических операций используемые в работе можно разделить на следующие группы:  

1. Игры с цифрами и числами. 

2. Игры путешествия во времени.  

3. Игры на ориентировку в пространстве.  

4. Игры с геометрическими фигурами.  

5. Игры на логическое мышление. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы по реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» раздела «Ознакомление с 
окружающим миром» представлены в парциальной образовательной программе 
С.Н.Николаевой «Юный эколог».  

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-

7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 
существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа 
построена с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и 
педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 
Саморуковой и др). 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 
воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 – элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее 
значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как 
компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы 
невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от 
других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни 
во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 – познание собственно экологических законов природы — жизни 
растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно 
интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в 
своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. 
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Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 
развития отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 
могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания – не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 
природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 
ребенком в разных видах деятельности. 

Методы, используемые для реализации программы: 

1. Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 
 наблюдения; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 
 проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

 чтение литературных произведений; 
 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

3. Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 
дидактических, игр–драматизаций и др.); 

 загадывание загадок; 
 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы: 

 организация продуктивной деятельности детей; 
 оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 
 постановка сказок, отрывков литературных произведений; 
 изготовление с детьми наглядных пособий. 

Основные направления работы. 

1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 
эти компоненты в игровой занимательной форме.  

2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 
ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 
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природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 
цветников и др.).  

3. Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 
деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами:  

 личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков;  

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки;  

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  
 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  
 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста;  

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов, работающих по Программе.  

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда филиалов ОАНО «Дари Детям 
Добро», реализующих Программу, (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО 
и санитарноэпидемиологическим требованиям.  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы дошкольного образования ОАНО «Дари Детям 
Добро».  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
дошкольными отделениями ОАНО «Дари Детям Добро» право самостоятельного ее 
проектирования на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 
РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов ОАНО «Дари Детям Добро»).  

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики.  

В соответствии со ФГОС ДО РППС ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает и 

гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательной организации, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации Программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

РППС ОАНО «Дари Детям Добро» создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений дошкольных отделений, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами ОАНО «Дари 
Детям Добро» руководствуется требования к организации РППС, изложенными в ФГОС 
ДО.  

РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, 
развитие дошкольного образования в условиях единой школы в заданных ФГОС ДО 
образовательных областей.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области:  

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 
группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 
методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей.  

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ОАНО «Дари Детям Добро», а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья:  

 В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

 В филиалах ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников.  

 Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 
моторики.  

 В детских садах созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 
и познавательно-исследовательской деятельности детей:  

 В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы заместители.  
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Предметно-пространственная среда филиалов ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает 
условия для познавательно-исследовательского развития детей:  

 Выделены помещения и/или зоны, оснащенные оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, природный уголок 
и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей:   

 Помещения филиалов ОАНО «Дари Детям Добро» и прилегающие территории 
оформлены; выделены помещения и/или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
детей.  

В образовательной организации созданы условия для информатизации 
образовательного процесса:  

 В помещениях ОАНО «Дари Детям Добро» имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 
принтеры и т. п.).   

 Обеспечено подключение помещений к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного пользования Интернетом.  

Компьютерно-техническое оснащение дошкольных филиалов ОАНО «Дари Детям 
Добро», реализующих Программу используется:   

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных реализацией Программы и т. п.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы 
организуется в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 
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    ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

     МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА 

     УГОЛКИ УЕДИНЕНИЯ  

     ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 

      ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 
активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.   

Количество и организация таких центров варьируются в зависимости от возраста 
детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ОАНО «Дари Детям Добро». В 
Программе представлен примерный перечень центров активности.  

 

Примерный перечень центров активности группового помещения для детей 
дошкольного возраста 

 Центр строительства и конструирования из деталей 

 Центр для сюжетно-ролевых игр  
 Уголок для театрализованных (драматических игр)  
 Центр музыки  
 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Уголок настольных игр 

 Литературный центр (книжный уголок) 
 Место для отдыха 

 Уголок уединения 

 Центр песка и воды 

 Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 
 Место для группового сбора 

 Место для проведения групповых занятий 

 

 

Основные принципы организации центров активности 
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Требования к материалам для центров активности 

 

 

 

Знакомство родителей (законных представителей) с Программой будет 
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ОАНО «Дари Детям Добро» в 
целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам ОАНО «Дари Детям Добро» пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
сотрудников.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 
учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
Программы.  

В Программе представлено примерное планирование занятий для разных 
возрастных групп. В теплое время года часть занятий проводится на открытом воздухе.  

 

Упорядоченность  
материалов 

Достаточность  
материалов 

Разнообразие  
материалов 

Соответствие возрастным  
и индивидуальным  

возможностям 

Доступность                     
и удобство    

использования 

Автодидактика 

Регулярное      
обновление 

Привлекательность      
для детей 

Прочность  
и безопасность 
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Объем учебной нагрузки 

 

 1,2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная 
продолжительность 

непосредственно 
образовательной деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 
минуток 

2-3 мин, проводятся в середине НОД статического характера, 
включают упражнения, направленные на профилактику нарушения 

зрения, снятие мышечной усталости 

 

 

Примерное планирование образовательной деятельности с детьми 1,2-3 лет 

Виды занятий 
Количество занятий 

в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 

Сенсорное развитие, развитие мелкой моторики 1 

Развитие речи, художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка / конструирование 1 

Физкультурное  3 

Музыкальное 2 
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Примерное планирование образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

Занятия по Программе 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая  
группа 

(3-4 г.) 

Средняя  
группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготовитель- 

ная группа 

(6-7 л.) 

Физкультура в помещении 
2 раза 

в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура  
на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Математическое развитие, 
развитие логики 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Основы науки 
и естествознания 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда).  

Форма организации занятий с 1,5 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет 
(фронтальные).  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

Дополнительное образование (студии, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития разносторонней личности ребенка – это 
возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 
помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских – ребенок имеет 
возможность попробовать и проявить себя в различных областях. 
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В ОАНО «Дари Детям Добро» представлены следующие программы 
дополнительного образования: 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 Восточные единоборства (дзюдо) 

Художественная направленность:  

 Хореография и ритмопластика 

 Ораторское мастерство  

Социально-педагогическая направленность:  
 Английский язык  
 Разговорный английский язык 

 Китайский язык 

 Шахматы  
 Финансовая грамотность 

 Математический интенсив  
 Развивающие занятия с психологом 

 Развивающие занятия с логопедом 

Техническая направленность: 

 Компьютерная грамотность 

 

 

3.4. Режим и распорядок дня 

ОАНО «Дари Детям Добро» самостоятельно определяет распорядок дня, 
устанавливаемый с учетом условий реализации Программы, потребностей участников 
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 
образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования детей и других 
особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 
требований.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 
времени, отведенного на:  

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 
фольклора, конструирования из разного материала, изобразительной (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальной и двигательной);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 
(самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 самостоятельную деятельность детей;  
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 совместную деятельность с учетом региональной специфики;  
 сотрудничества с семьями детей по реализации Программы.  

 

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным и 
индивидуальным особенностям детей группы. При осуществлении режимных моментов 
учитываются индивидуальные особенности воспитанников, т. к. чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее чувствует себя ребенок, 
тем лучше его настроение, выше активность.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 
возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 
для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребенка.  

Режим дня составлен с расчетом 12-ти часового пребывания ребенка в 
образовательной организации, а также с учетом работы утренней и вечерней дежурных 
групп. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 
сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности;  
 формирование культурно-гигиенических навыков;  
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

Основным принципом построения является соответствие возрастным 
психофизическим особенностям детей.  

 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода посещения детьми ОАНО 
«Дари Детям Добро», сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника;  

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  
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Представленный распорядок дня является примерным, он корректируется с учетом 
особенностей контингента детей, времени года, длительности светового дня и т. п.  

В летнее время в распорядок дня вносятся изменения с тем, чтобы дети больше 
времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 
необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу. В 
частности, в теплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний 
круг проводятся на свежем воздухе. 
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Примерный режим дня  
для детей 1,2-3 лет 

 

Режимный момент 

Первая группа раннего 
возраста (1,2-2 года) 

Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

Утренняя дежурная группа 0:30 7:30 8:00 0:30 7:30 8:00 

Прием детей, свободная игровая 
деятельность 

0:50 8:00 8:50 0:50 8:00 8:50 

Утренняя зарядка 0:10 8:50 9:00 0:10 8:50 9:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:25 9:00 9:25 0:25 9:00 9:25 

Утренний круг 0:05 9:25 9:30 0:05 9:25 9:30 

Самостоятельная, игровая 
деятельность / занятия по 
подгруппам 

0:30 9:30 10:00 0:40 9:30 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:45 10:00 11:45 1:45 10:10 11:55 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

0:25 11:45 12:10 0:20 11:55 12:15 

Обед 0:30 12:10 12:40 0:30 12:15 12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

2:10 12:40 14:50 2:05 12:45 14:50 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 
подготовка к полднику 

0:20 14:50 15:10 0:20 14:50 15:10 

Полдник 0:30 15:10 15:40 0:30 15:10 15:40 

Игры, самостоятельная 
деятельность, занятия по 
подгруппам 

0:30 15:40 16:10 0:30 15:40 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 16:10 17:40 1:30 16:10 17:40 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину 

0:15 17:40 17:55 0:15 17:40 17:55 

Ужин 0:30 17:55 18:25 0:30 17:55 18:25 

Вечерний круг 0:05 18:25 18:30 0:05 18:25 18:30 

Свободная игровая деятельность / 
прогулка 

1:30 18:30 20:00 1:30 18:30 20:00 

Вечерняя дежурная группа 2:00 20:00 22:00 2:00 20:00 22:00 
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Примерный режим дня  
для детей 3-5 лет 

 

Режимный момент 

Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя группа 

(4-5 лет) 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

Утренняя дежурная группа 0:30 7:30 8:00 0:30 7:30 8:00 

Прием детей, свободная игровая 
деятельность 

0:45 8:00 8:45 0:45 8:00 8:45 

Утренняя зарядка, подготовка к 
завтраку 

0:15 8:45 9:00 0:15 8:45 9:00 

Завтрак, дежурство 0:20 9:00 9:20 0:20 9:00 9:20 

Утренний круг 0:10 9:20 9:30 0:10 9:20 9:30 

Игры, занятия с воспитателями,  
занятия со специалистами 

1:00 9:30 10:30 1:10 9:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 10:30 12:00 1:30 10:40 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, 
свободная деятельность, подготовка 
к обеду 

0:20 12:00 12:20 0:20 12:10 12:30 

Обед, дежурство 0:30 12:20 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

2:00 12:50 14:50 2:00 12:50 14:50 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 
подготовка к полднику 

0:20 14:50 15:10 0:20 14:50 15:10 

Полдник, дежурство 0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Игры, занятия с воспитателями,  
занятия со специалистами 

1:00 15:30 16:30 1:00 15:30 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

1:30 16:30 18:00 1:30 16:30 18:00 

Подготовка к ужину, ужин, 
дежурство 

0:20 18:00 18:20 0:20 18:00 18:20 

Вечерний круг 0:10 18:20 18:30 0:10 18:20 18:30 

Свободная игровая деятельность / 
прогулка 

1:30 18:30 20:00 1:30 18:30 20:00 

Вечерняя дежурная группа 2:00 20:00 22:00 2:00 20:00 22:00 
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Примерный распорядок дня  
для детей 5-7 лет 

 

Режимный момент 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

длитель-

ность 
начало 

оконча-

ние 

Утренняя дежурная группа 0:30 7:30 8:00 0:30 7:30 8:00 

Прием детей, свободная игровая 
деятельность 

0:45 8:00 8:45 0:45 8:00 8:45 

Утренняя зарядка 0:15 8:45 9:00 0:15 8:45 9:00 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

0:20 9:00 9:20 0:20 9:00 9:20 

Утренний круг 0:10 9:20 9:30 0:10 9:20 9:30 

Игры, занятия с воспитателями, 
 занятия со специалистами 

1:30 9:30 11:00 1:30 9:30 11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

1:30 11:00 12:30 1:30 11:00 12:30 

Подготовка к обеду 0:10 12:30 12:40 0:10 12:30 12:40 

Обед, дежурство 0:20 12:40 13:00 0:20 12:40 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

1:50 13:00 14:50 1:50 13:00 14:50 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 14:50 15:10 0:20 14:50 15:10 

Подготовка к полднику, полдник, 
дежурство 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Игры, занятия с воспитателями,  
занятия со специалистами 

1:00 15:30 16:30 1:00 15:30 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

1:30 16:30 18:00 1:30 16:30 18:00 

Подготовка к ужину, ужин, 
дежурство 

0:20 18:00 18:20 0:20 18:00 18:20 

Вечерний круг 0:10 18:20 18:30 0:10 18:20 18:30 

Свободная игровая деятельность / 
прогулка 

1:30 18:30 20:00 1:30 18:30 20:00 

Вечерняя дежурная группа 2:00 20:00 22:00 2:00 20:00 22:00 
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Примерный режим двигательной активности  
детей раннего и дошкольного возраста 

 

Формы  
работы 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

1,2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

в помещении 

3 раза в 
неделю 

(10) 

2 раза в 
неделю 

(15-20) 

2 раза в 
неделю 

(20-25) 

2 раза в 
неделю 

(25-30) 

2 раза в 
неделю 

(30) 

на улице - 

1 раз в 
неделю 

(15-20) 

1 раз в 
неделю 

(20-25) 

1 раз в 
неделю 

(25-30) 

1 раз в 
неделю  

(30) 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
на

я 
 

ра
бо

та
 в

 р
еж

им
е 

дн
я 

утренняя зарядка 
ежедневно 

(5) 

ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 

подвижные и 
спортивные игры 

на прогулке 

ежедневно,  
на каждой 
прогулке 

(10-15) 

ежедневно,  
на каждой 
прогулке 

(15-20) 

ежедневно,  
на каждой 
прогулке 

(20-25) 

ежедневно,  
на каждой 
прогулке 

(25-30) 

ежедневно,  
на каждой 
прогулке 

(30-40) 

закаливающие 
процедуры и 

гимнастика после 
сна 

ежедневно 
(10-15) 

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

физкультминутки 

(в середине 
статического 

занятия) 

ежедневно 

в 
зависимости 

от вида 

и содержания 
занятий 

(1-2) 

ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержания 

занятий 

(3-5) 

ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержания 

занятий 

(3-5) 

ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержания 

занятий 

(3-5) 

ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержания 

занятий 

(3-5) 

А
кт

ив
ны

й 
 

от
ды

х 

физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 

(10-15) 

1 раз в 
месяц (20) 

1 раз в 
месяц (20) 

1 раз в 
месяц (35) 

1 раз в 
месяц (40) 

физкультурный 
праздник 

- 
2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день здоровья 
1 раз 

в квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 

самостоятельное 
использование 

спортивно-

игрового 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная 
физическая 

активность в 
помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 
на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 
времени года. Для достижения достаточного объема двигательной активности 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений. Для реализации двигательной 
деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала 
и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом детей.  

 

Организация работы по закаливанию детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, сезона. 
При организации закаливания должны реализуются основные гигиенические принцип - 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 
ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 
 оптимальный температурный режим; 
 правильно организованная прогулка; 
 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные проце

дуры; 
 специальные оздоровительные мероприятия (соляная пещера, фитобар и 

прочее). 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, дети приучаются 
находиться в помещении в облегченной одежде. 

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 
Проветривание в присутствии детей не проводится.  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая 
для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Продолжительность прогулки может быть сокращена при плохих погодных 
условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с.  

На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной активности 
детей, используется спортивно-игровое оборудование и спортивные принадлежности. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (гимнастика пробуждения, 
контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 
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моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 
мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

В ОАНО «Дари Детям Добро» в осенний и весенний сезон проводятся специальные 
закаливающие процедуры (соляная пещера, фито-бар). Дети могут посещать соляную 
пещеру и фито-бар только при наличии разрешения родителей, при отсутствии 
медицинских противопоказаний и под контролем врача-педиатра.  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации Программы является примерный календарь 
праздников (образовательных событий), тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  
 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Модель организации образовательного процесса представляет собой описание 
средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической 
работы и достижения планируемых результатов освоения программы в соответствии с 
примерным календарем праздников.   

При использовании модели учитывается следующее:  

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и 
увеличено (дополнено другими международными и российскими праздниками или 
событиями);   

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательного процесса праздниками или 
событиями;  

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 
датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса 
оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 
самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и 
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спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 
результатами освоения Программы, тематикой праздника;  

 формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 
рекомендательный характер;  

 формы подготовки и проведения праздников носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей;  

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и 
при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 
стихотворений по теме и т.п.);  

 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 
психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 
освоения Программы. 
 

Утренники 

осенние утренники  октябрь 

новогодние утренники декабрь 

весенние утренники март 

выпускной бал май  

 

Тематические мероприятия, праздники, события в течение учебного года 

День Знаний 01 сентября 

Фотовыставка «Воспоминания о лете» 05 – 16 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Выставка осенних поделок «Краски осени» 26 сентября – 07 октября 

День рождения ОАНО «Дари Детям Добро»  

Garden Square (6 лет) 03 октября 

День отца 14 октября 

День повара  20 октября 

День бабушек и дедушек 28 октября 

Осенние тематические каникулы 31 октября – 03 ноября 

Осенняя серия игр «Что? Где? Когда?» 07 – 11 ноября 
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Синичкин День 11 ноября 

Неделя ЗОЖ 14 – 18 ноября 

Посещение соляной пещеры и приём кислородных коктейлей 14 – 25 ноября 

День матери 25 ноября 

Новогодние задания / адвент-календарь 01 – 30 декабря 

Выставка ёлочных игрушек 01 – 15 декабря 

Зимняя Олимпиада 23 – 27 января 

Танцевальный конкурс «Танцы» февраль 

Неделя безопасности 13 – 17 февраля 

Масленица 20 февраля – 22 февраля 

День Защитника Отечества 22 февраля 

День рождения ОАНО «Дари Детям Добро»  

Champion Park (7 лет) 01 марта 

Международный женский день 07 марта 

Весенние тематические каникулы 20 – 24 марта 

День космонавтики 12 апреля 

Вокальный конкурс «Голос» апрель 

День Земли  21 апреля 

День рождения ОАНО «Дари Детям Добро»  

Marfino (11 лет) 28 апреля 

День Победы 05 мая 

Финал конкурса чтецов май 

Летняя Олимпиада / СОПы 22 – 31 мая 

Шахматный турнир «Белая ладья» май 

 

 

В течение года, помимо основных праздников и тематических недель, во всех 
филиалах проходят дополнительные мероприятия, уже ставшие традиционными: 
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 Фотовыставки «Воспоминания о лете», «Моя мама», «Мой папа», «Мир глазами 
детей» 

 Серия игр «Что? Где? Когда?» 

 Осенние и весенние тематические каникулы / путешествия по странам и 
континентам 

 Неделя безопасности 

 Неделя ЗОЖ 

 Синичкин день 

 Новогодний адвент-календарь 

 Выставка самодельных ёлочных игрушек 

 Зимняя и летняя Олимпиада 

 Парад  Победы 

 Шахматный турнир «Белая ладья» 

 Гавайская вечеринка в Парке Горького 

 Летний лагерь в Radisson Zavidovo 

 День рождения ОАНО «Дари Детям Добро» 

 Игра «Последний герой» 

 Игра «Форт Боярд» 

 Летний лагерь / творческая смена DIY camp, театральная смена Move & movie, мир 
путешествий и открытий Nature camp, финансовая смена FinCity. 

 Летняя ярмарка. 

С целью развития социально-личностной сферы дошкольников посредством 
совместной благотворительной деятельности детей и родителей ОАНО «Дари Детям 
Добро» активно сотрудничает с фондами:  

 «Старость в радость»  
 «Подари жизнь» 

 «Арифметика добра» 

 «Добрые крышечки» 

 «Дети вместо цветов» 

В летний период в филиалах ОАНО «Дари Детям Добро» воспитательно-

образовательная работа в филиалах планируется в соответствии с планом летней 
оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период проводятся 
мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-развлекательного характера. 
 

Тематические мероприятия, праздники, события, проводимые в летний 
оздоровительный период 

Летняя смена ОАНО «Дари Детям Добро»  01 июня – 31 августа 

День Защиты детей 01 июня 

Пушкинский день 06 июня 
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День России 09 июня 

День медицинского работника 16 июня 

День семьи, любви и верности 07 июля 

День Российской почты 07 июля 

День Нептуна  20 июля 

Всемирный день светофора 04 августа 

Всемирный день фотографии 18 августа 

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь - август 

Экскурсии и выезды на природу июнь – август  

Целевые прогулки июнь – август  

Мероприятия тематических дней июнь – август  

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

Для осуществления образовательного процесса в филиалах ОАНО «Дари Детям 
Добро», реализующих Программу, имеется необходимое программно-методическое 
обеспечение – учебно-методический комплект к программе: От рождения до школы. 
Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, а также учебно-методические комплекты к программам, 
выбранным участниками образовательных отношений. 

 

Реализация ООП ДО 

На основе инновационной программы дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Парциальные программы 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

ФЭМП 
Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников 3-7 лет / Е.В.Колесникова. – М.:СФЕРА, 2021 

ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / К. В. Шевелев. — М.: БИНОМ, 2019 
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Речевое  
развитие 

От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ, 2019 

Познавательное 
развитие 

Юный эколог. Парциальная программа экологического воспитания. 3–7 лет / 
С.Н.Николаева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Методическое обеспечение программы 

1,2 - 2 года 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Сенсорное 
развитие 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года / Е.А. Янушко 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста / Е.А. Янушко 

Речевое  
развитие 

Развитие речи с детьми 1-3 лет / Д.Н. Колдина 

Хрестоматия для чтения детям. 1-3 года 

Игровая 
деятельность 

Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада / 
 А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Изобразительная 
деятельность, 

аппликация, лепка 

Аппликация в ясельных группах детского сада / Д.Н. Колдина 

Лепка в ясельных группах детского сада / Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года / Е.А. Янушко 

2 - 3 года 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года /  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Сенсорное 
развитие 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года / Е.А. Янушко 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста / Е.А. Янушко 

ФЭМП 
Формирование элементарных математических представлений 2-3 года /  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Речевое  
развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В Гербова 

Хрестоматия для чтения детям. 1-3 года 

Развитие речи у детей 2-3 лет / Е.В. Колесникова 

Игровая 
деятельность 

Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада /  
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Развитие игровой деятельности / Н.Ф. Губанова 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми / Э.Я. Степаненкова 

Предметное и 
социальное 
окружение, 

окружающий мир 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений, 
первая младшая группа / О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 2-4 года / О.А. Соломенникова 

Изобразительная Аппликация в ясельных группах детского сада / Д.Н. Колдина 
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деятельность, 
аппликация, лепка 

Лепка в ясельных группах детского сада / Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года / Е.А. Янушко 

3 - 4 года 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года /  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

ФЭМП 

Математические ступеньки. Математика для детей 3-4 лет / Е.В. Колесникова 

Формирование логического мышления 3-4 года / К.В. Шевелев 

Речевое  
развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В Гербова 

Хрестоматия для чтения детям. 3-4 года 

Грамота Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет / Е.В. Колесникова 

Игровая 
деятельность 

Малоподвижные игры и игровые упражнения / Борисова М.М. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми / Э.Я. Степаненкова 

Предметное и 
социальное 
окружение, 

окружающий мир 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений, 
вторая младшая группа / О.А. Соломенникова 

Ознакомление с предметным и социальным окружением / О.В. Дыбина 

Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет / К.Ю. Белая 

Изобразительная 
деятельность, 

аппликация, лепка 

Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 года / Т.С. Комарова 

4 - 5 лет 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет /  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

ФЭМП 

Математические ступеньки. Математика для детей 4-5 лет /  
Е.В. Колесникова 

Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. Путешествие в мир логики / К.В. Шевелев 

Речевое  
развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В Гербова 

Хрестоматия для чтения детям. 4-5 лет 

Грамота Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет / Е.В. Колесникова 

Игровая Малоподвижные игры и игровые упражнения / Борисова М.М. 
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деятельность 
Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет / Э.Я. Степаненкова 

Предметное и 
социальное 
окружение, 

окружающий мир 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет / 
Л.Ю. Павлова 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет /  
О.В. Дыбина 

Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет / К.Ю. Белая 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве  
4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет /  
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Изобразительная 
деятельность, 

аппликация, лепка 

Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет /  
Т.С. Комарова 

5 - 6 лет 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет /  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

ФЭМП 

Математические ступеньки. Математика для детей 5-6 лет /  
Е.В. Колесникова 

Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников / К.В. Шевелев 

Речевое  
развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В Гербова 

Хрестоматия для чтения детям. 5-6 лет 

Грамота 
Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет /  

Е.В. Колесникова 

Игровая 
деятельность 

Малоподвижные игры и игровые упражнения / Борисова М.М. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми  2-7 лет / Э.Я. Степаненкова 

Предметное и 
социальное 
окружение, 

окружающий мир 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  
4-7 лет / Л.Ю. Павлова 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет /  
О.В. Дыбина 

Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет / К.Ю. Белая 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве  
4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет /  
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
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Изобразительная 
деятельность, 

аппликация, лепка 

Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет /  
Т.С. Комарова 

6 - 7 лет 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет /  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

ФЭМП 

Математические ступеньки. Математика для детей 6-7 лет /  
Е.В. Колесникова 

Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. Энциклопедия интеллекта / К.В. Шевелев 

Речевое  
развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В Гербова 

Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет 

Грамота, чтение 

Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет /  
Е.В. Колесникова 

Я уже читаю / Е.В. Колесникова 

Игровая 
деятельность 

Малоподвижные игры и игровые упражнения / Борисова М.М. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми  / Э.Я. Степаненкова 

Предметное и 
социальное 
окружение, 

окружающий мир 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  
4-7 лет / Л.Ю. Павлова 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет /  
О.В. Дыбина 

Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет / К.Ю. Белая 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве  
4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет /  
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Изобразительная 
деятельность, 

аппликация, лепка 

Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет /  
Т.С. Комарова 

 

Деятельность педагогов ведется с использованием традиционных и современных 
методических материалов: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 
конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по знакомству с 
окружающим миром и наборы для детского творчества, магнитные плакаты, обучающие 
электронные наглядные средства обучения, мультимедийные презентации, учебные и 
развивающие видео- и фотоматериалы и др. 
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В образовательной деятельности с детьми используются технические средства 
обучения: музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран.  

 

 

3.7. Описание материально-технического обеспечения программы 

ОАНО «Дари Детям Добро» обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.:  

 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 
также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 
и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  
 

ОАНО «Дари Детям Добро» создает материально-технические условия, 
обеспечивающие:  

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

 выполнение требований:  
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
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 оборудованию и содержанию территории;  
 помещениям, их оборудованию и содержанию;  
 естественному и искусственному освещению помещений;  
 отоплению и вентиляции; 
 водоснабжению и канализации; 
 организации питания; 
 медицинскому обеспечению; 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 
 организации режима дня; 
 организации физического воспитания; 
 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

Филиалы ОАНО «Дари Детям Добро», реализующие Программу, имеют 
необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 
развивающих игр);  

 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
 

ОАНО «Дари Детям Добро» самостоятельно осуществляет подбор разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации Программы.  

Программой предусмотрено также использование ОАНО «Дари Детям Добро» 

обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.8. Кадровые условия реализации Программы 

Филиалы ОАНО «Дари Детям Добро» укомплектованы квалифицированными 
кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право ОАНО «Дари Детям Добро» самостоятельно 
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой Программы, контекста ее 
реализации и потребностей.  

Реализация образовательной программы осуществляется:  

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников ОАНО «Дари Детям Добро» (воспитателями и младшими 
воспитателями);  

 иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в ОАНО «Дари Детям Добро» (музыкальными 
руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, педагогами дополнительного образования, 
администраторами; соответствующие должности иных педагогических работников 
устанавливаются ОАНО «Дари Детям Добро» самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы. 
 

Реализация программы требует от ОАНО «Дари Детям Добро» осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания, услуги по 
организации питания воспитанников.  

В целях эффективной реализации Программы ОАНО «Дари Детям Добро» создает 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
дополнительного профессионального образования. 

ОАНО «Дари Детям Добро» самостоятельно и/или с привлечением других 
организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических 
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ 
дополнительного образования, коррекционно-развивающих программ и программ 
инклюзивного образования дошкольников. 

ОАНО «Дари Детям Добро» осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием широкого профессионального 
сообщества педагогов дошкольного образования, руководства ОАНО «Дари Детям 
Добро», а также других участников образовательных отношений (далее – Участники 
совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых профессионально-педагогических 
семинарах, научно-практических конференциях.  
 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа:  
 разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 
смыслы отдельных положений Программы;  

 нормативных и методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;  

 методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой;  

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

 обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.ч. с учетом 
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования;  

 внесение корректировок в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 
ее реализации и т. д.;  

 регулярное методическое и консультационно-информационное сопровождение 
реализации Программы.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы предусмотрена разработка плана повышения профессиональной 
квалификации педагогических работников.  
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Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы.  
 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru. 
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Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 
доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р 
«Концепция развития  дополнительного образования детей до 2030 года». 

6. Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 04.10.2021) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

7. Приказ Министерства просвещения от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

8. Требования Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;  

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;  
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11. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

12. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг». 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 
представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на Официальном сайте 

ОАНО «Дари Детям Добро». 
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ГЛОССАРИЙ  

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей 
на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 
детей со сверстниками и взрослыми.  

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 
Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  

Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с 
целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь 
общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную 
направленность. Также могут создаваться группы детей раннего возраста, 
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня; семейные дошкольные группы.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.   

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 
образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 
сфере образования.  

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития и 
подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться 
отзывчивым к внешней помощи.   

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования.  
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Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 
ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 
жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 
образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 
аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 
методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 
обеспечивают образование детей.  

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 
нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 
детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, 
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 
экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация 
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 
целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.  

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 
представляющая определенное направление развития и образования детей.  
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Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 
целях обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность 
образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-

методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей 
среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности.  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни.  

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это 
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 
развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы.  

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей.  
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Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и 
укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного 
детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 
психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 
также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 
представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 
религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил 
поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка 
позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе 
человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.  

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 
другими детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений 
личности в социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая 
ею в совместной деятельности с другими людьми.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей.  


