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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. Поэтому 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. Трансформация 

России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 
значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 
риски. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком 
обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного 

общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 
социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. Международные педагогические исследования, 

такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 
исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права 

детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 
доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий 

жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и 
экономики в целом.  Все это требует разработки инновационных программ раннего 

и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 
отечественного и зарубежного опыта.  Современные образовательные программы и 
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современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 
образовательных программ, уже существующих в российском образовательном 

пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях стремительного 

роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен 
современные  программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  Современные достижения цивилизации 

открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 
возможности связаны: – с повышением ценностного статуса детства в современном 

обществе; – с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; – с появлением коммуникационных и сетевых технологий; – с 

расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  В то же время рост социальной 

неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, 
расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-

коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: – ярко 

выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 
граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства; – рост группы детей, характеризующихся 
ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 
развития их способностей, к мотивационным различиям;  –игнорирование 

возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной 

модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования  
создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;      – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения 
их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 

слабой сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а 
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  – неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 
детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно-
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исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 

сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). Стандарт определяет инвариантные 
цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств 

их достижения. Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер 
примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, 
выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную 
программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. Данная 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-
эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный 

опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в 
совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога 
с природным и социальным миром.  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 со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная 
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ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  Формируемая социальная 
ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности 

ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 
образовательной организации.  На основе Программы на разных возрастных этапах 

развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда.  Мотивирующая образовательная среда предоставляет 

систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 
образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  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 – социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами 
и другие виды игры),  – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и другими детьми),  – познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 
а также такими видами активности ребенка, как: – восприятие художественной 

литературы и фольклора,  – 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), – музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество.  
 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 



7 

 

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 разработки режима дня и формирования распорядка 
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. Объем обязательной части основной 

образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений самостоятельно. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики  развития детей, а также качества реализации 
основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию.     
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи 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.  Цели Программы 

достигаются через решение следующих задач: – охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; – 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; – создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; – объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; – формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; – 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 общего и 
начального общего образования. Решая одну из важных задач по разработке своей 

основной образовательной программы, Организации смогут выбрать и использовать 

в своей работе образовательные программы, а также подобрать необходимые для ее 
конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту.  

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом 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, 
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личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений 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 предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия 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 



10 

 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

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

склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.   
 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 
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дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое 

и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет).  Целевые ориентиры в младенческом возрасте К концу первого полугодия 

жизни ребенок: –  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; –  проявляет 
поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: 

с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее.  К концу первого года жизни ребенок: –  
активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; –  активно обследует разнообразные 

предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 
взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; –  во взаимодействии со 

взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 
голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий; –  охотно слушает детские стишки, песенки, 

игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 
изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  –  стремится проявлять самостоятельность при 

овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); –  
проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры 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.) и 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, 
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стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: –  ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; –  ребенок положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; –  

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  –  ребенок достаточно 
хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; –  у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  –  ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в физическом 
и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

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;  
 – различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 1) поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 2) учитывает факт 
разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 3) ориентирует систему дошкольного образования 

на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 
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организационных форм дошкольного образования; 4) обеспечивает выбор методов и 

инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

Организации в соответствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в 

дошкольном детстве,  – разнообразием вариантов образовательной среды,  – 
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 5)представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.   
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 Организации;  

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

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 
семья и педагогический коллектив Организации.  Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
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реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 
деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования: 

 – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 
  – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 
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индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание 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, и 

особенности места расположения Организации.     
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается 

на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта 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).  Примером вариативных 
форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить  

такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 
виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 
Программы  должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер  
взаимодействия  и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 
в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.   

2.2.1. Младенческий и ранний возраст  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  Важнейшая 

задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
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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 в Организации или в семье 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. 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) В первом полугодии жизни ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни; – развития базового доверия к миру; – 

развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; – познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; – физического 
развития ребенка. В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  В области социально-

коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 
ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и 

вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 
хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует предречевому 

развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе 

режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 
игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. В области 

познавательного развития Взрослый создает условия для обогащения ребенка 

новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 
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поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 

цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, 

вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. В области 
физического развития Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, 

мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  Во 
втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: – развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности; – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; – развития 

речи; – приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; – развития 
первых навыков самообслуживания; – физического развития. В области социально-

коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 
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, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 
возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные 

конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 

интересные объекты или занятия. Взрослый также поддерживает стремление 
ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, 

пить из чашки и т. п. В области познавательного развития Взрослый способствует 

развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 
предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы 
различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 

пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 
шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  На регулярных прогулках взрослый наблюдает 

за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 
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детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание 

детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  В области 

речевого развития .В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 

относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем 
самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 
действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. В области 

художественно-эстетического развития  Взрослый организует предметно-
пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, 

мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских 
музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком 

картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 
карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  В области физического 

развития Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 
свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой 

моторики на данном этапе следует придавать особое значение. В области крупной 

моторики Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  организует безопасную предметно-пространственную среду, 
способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному 

перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  Для развития 

здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, 
чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного 

развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 
пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.   

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. В области 

мелкой моторики Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных 

материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и 
формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
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Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п..  

Ранний возраст (1-3 года)  

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 взрослым 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, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В 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 
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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 Организации, 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.  

 

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.  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 с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 
интерес.   

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 
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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.    
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 Организации и в групповых помещениях 

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.   

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. 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 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) 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 Организации 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  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  – развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям;  – развития коммуникативной и социальной компетентности, 

в том числе информационно-социальной компетентности; – развития игровой 
деятельности;  – развития компетентности в виртуальном поиске. В сфере развития 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые создают 

условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности 

в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 
ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности У детей с самого раннего возраста 
возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние 

на социально-коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в Организации 
различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 
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внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты 

и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия 

для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.   

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  – развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей детей; – развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  В сфере развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 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 
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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, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.   

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 
эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством 

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

математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
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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 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; 
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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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  – формирования основы речевой и 

языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; – приобщения 

детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере совершенствования 
разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 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 
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словотворчество. В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  У 
детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

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

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но 
и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа 
речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ 

и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.    
Художественно-эстетическое развитие  

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 
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классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 
и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 
художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  В 

музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  
Физическое развитие  

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. В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей 

в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
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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 кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.   

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

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

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 
приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 
принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

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

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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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.   

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

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 Организации. 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 Организация 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 
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представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи.  Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, Организации занимаются 

профилактикой и борются 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 Организации. Родители(законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством.  Организация может предложить родителям(законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. 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 уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 
представителей) предоставляет проектная работа. 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.  Организацией 
поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.   

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 
направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
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дошкольного образования для детей с ОВЗ.  Задачами деятельности 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: – развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; – 

формирование предпосылок учебной деятельности; – сохранение и укрепление 

здоровья; – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей; – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; – 

формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа 
строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. Организация образовательного 

процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:   
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 
дополнительного образования; 2) регламент и содержание работы тьютора; 3) 

регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. В группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования.  В группах 

комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 
направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.  При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: – на формирование личности ребенка с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  – на создание оптимальных условий 

совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  – на личностно-ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 
формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента 

начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) 
осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 
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выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа 
обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Реализация 

адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  – 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; – особенностей и содержания 
взаимодействия между сотрудниками Организации; – вариативности и технологий 

выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; – критериев 

готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; – 
организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. Координация реализации программ образования 

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

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

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
7. 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 и управленцев, работающих по Программе.   

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям .  Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований 
к организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 

проектирования развивающей предметнопространственной среды на основе целей, 

задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 
учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и 
другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации основной образовательной программы. В соответствии 

со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 
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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); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  РППС 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  Предметно-

пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: 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. При проектировании пространства внутренних помещений 

Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 
Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
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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;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  Для обеспечения образовательной деятельности в 

социально-коммуникативной области необходимо следующее.  В групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 
группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть 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 должны иметь возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, 

а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности.  В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  Для детей с ограниченными 
возможностями в ДОУ должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. Предметно-пространственная 
среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
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пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы 

для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 
и пособия для развития мелкой моторики.  В ДОУ могут быть созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-пространственная 
среда в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в 
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

 Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. В ДОУ должны быть созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в 

групповых и прочих помещениях ДОУ имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и 

т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может 

использоваться для различных целей:  – для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
произведений и др.;  – для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 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 с реализацией Программы и т. п. Для организации РППС в семейных 

условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться 
с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 
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способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.  

 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  Согласно Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 
старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего).   

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 
помощник воспитателя, младший воспитатель. Программа предоставляет право 

ДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  ДОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. Реализация 

Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего 
времени пребывания воспитанников в Организации.  2) учебно-вспомогательными 

работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 3) иными педагогическими работниками, 
вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач  руководитель Организации вправе заключать договора 
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  – при включении в 
общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 
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детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

 3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОУ должно создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 

т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.   
3.3.5. ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-
развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.    

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 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 ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; ─ обеспечивать 
эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   
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2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов:   к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  оборудованию и содержанию территории,  

помещениям, их оборудованию и содержанию,  естественному и искусственному 
освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и 

канализации,  организации питания,  медицинскому обеспечению,  приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
организации режима дня,  организации физического воспитания,  личной 

гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. При создании 

материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ должно учитывать особенности их физического и 
психофизиологического развития. ДОУ должно иметь 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 и проектов, 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.   

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации основной образовательной программы.  Программа предусматривает 

необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  Программой предусмотрено также использование ДОУ 

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.    

 3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
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государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 
дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 
образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 
утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 
также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 
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законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. Реализация подхода 
нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на 

трех следующих уровнях:  межбюджетные отношения (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет);  внутрибюджетные отношения 

(местный бюджет –образовательная организация);  образовательная организация, 
реализующая программы дошкольного общего образования. Порядок определения и 

доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного 

общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования);  возможность использования нормативов не только на 
уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  Бюджетная 
(автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При 
разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, предусмотренной образовательной программой. Нормативные затраты на 

оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 
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Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. Справочно: в соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;   рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 
труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  базовая часть фонда 
оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, состоит из общей и специальной частей;  общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.   
Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала;  соотношение общей и специальной частей 

внутри базовой части фонда оплаты труда;  порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 
организации.  
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

 Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Р iгу= Niочр ×ki, где:  

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год;  

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле:  

Niочр=Nгу+Nон , где  

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги;  
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Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле:  
Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;  
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги;  

 Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала 

на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 
государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы 

дошкольного образования:  

реализация образовательной программы дошкольного образования может 
определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:  

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;  

 Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.;  
12 – количество месяцев в году;  

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии);  
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K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);  

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования и работников общего образования.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

, где  

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги);  

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди +Nсв+Nтр +Nпр 
Nотпп 

Nком 

  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);  

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества);  

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;  
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
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пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 
системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

Nни 
Nди 

Nсв 

Nтр 

Nпр 
 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  нормативные затраты на аренду недвижимого 
имущества;  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 
затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

3.6. Планирование образовательной деятельности  
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации 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 

Организации.   
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 Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) 

и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Программы. 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 Организации должно быть 

направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 
программах, (См. п. 3.10.  Перечень литературных источников).  

 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста  (от 1,6 до 3 лет). 
Время проведения                     

режимного момента 

            Обязанности педагога 

7. 30 – 8.00 Прием детей, организация игровой деятельности, 

трудовые поручения, беседа с родителями 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика на участке (кроме зимы) 

8.15 – 8.30 Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку 

8.30 – 8.55 Завтрак 

8.55 – 9.00 Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

9.00 – 09.25 Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.25- 10.00  Игры, подготовка к прогулке, первая группа 

отправляется с помощником воспитателя 

одеваться. 

10. 00 – 11.20 Организация и проведение прогулки 

11.20 – 12.00 Постепенное возвращение в группу, помогает 

раздеваться, провожает в туалетную комнату, 

напоминает правила мытья рук. 

12.00 – 12.40 Прием пищи, воспитывает культуру приема пищи 

и культуру поведения за столом. 

12.40 – 15.00 Организует постепенное укладывание, следит за 

сном, заполняет необходимую документацию 

 

         15.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

организует и проводит полдник 

          15.30-15.55 Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

 

15.55 – 16. 30 

Самостоятельная деятельность, беседа с 

родителями, уход домой 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
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самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Примечание: режим дня составлен с расчетом на 9-часовое пребывание ребенка в 
детском саду и  скорректирован с учетом работы   дошкольного учреждения. 

  

Примерный режим дня в младшей группе (от3 до 4 лет) 
Время 

проведения 

режимного момента 

Обязанности педагога 

         7. 30 – 8.00 Прием детей, организация игровой деятельности, 

трудовые поручения, беседа с родителями 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика на участке ( кроме зимы) 

8.15 – 8.30 Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

завтраку 

8.30 – 8.55 Завтрак 

8.55 – 9.20 Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00 – 09.15 

09.25-09.40 

Организованная образовательная деятельность 

09.40- 10.20  Игры , подготовка к прогулке 

10 20 – 11.45 Организация и проведение прогулки 

11 .45 – 12.00  Возвращение в группу, воспитатель помогает 

раздеваться, провожает в туалетную комнату, 

напоминает правила мытья рук. 

12.00 – 12. 40 Прием пищи, воспитывает культуру приема пищи и 

культуру поведения за столом. 

12.40 – 15.00 Организует постепенное укладывание, следит за сном, 

заполняет необходимую документацию 

          15.00 – 15.45 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

организует и проводит полдник 

15.45 – 16.00 Организованная образовательная деятельность 

 

16.00 – 16. 30 

Самостоятельная деятельность, беседа с родителями, 

уход домой 

 

 

Примерный режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

 
Время проведения 

режимного момента 

Обязанности педагога 

7. 30 – 8.00 Прием детей, организация игровой деятельности, 

трудовые поручения, беседа с родителями 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на участке ( кроме зимы) 
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8.10–8.20 Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку 

8.20–8.40 Завтрак 

8.40–9.00 Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

          9.00-9.20 

          9.30-9.50 

 

Организованная образовательная деятельность 

9.50-12.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка   ( игры, 

наблюдения, труд) 

12.00–12.10 

 

Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 

12.40–15.00 

 

Дневной сон 

15.00–15.20 Подъем, воздушные ванны, процедуры 

15.20–15.35 

 

Организует и проводит полдник 

15.35-15.55 Организованная образовательная деятельность 

         15.55–16.30 Самостоятельная деятельность, беседа с 

родителями, уход домой 

            
Примерный режим дня в старшей группе (от5 до 6 лет) 

 

 

Время проведения 

режимного момента 

Обязанности педагога 

7. 30 – 8.00 Прием детей, организация игровой деятельности, 

трудовые поручения, беседа с родителями 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика на участке ( кроме зимы) 

8.15–8.30 Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку 

8.30–8.50 Завтрак 

8.50–9.00 Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

 9.00-9.25; 

 9.35-10.00 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-12.00  Игры , подготовка к прогулке, прогулка  ( игры, 

наблюдения, труд) 

12.00–12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Дневной сон 

15.00–15.25 Подъем, воздушные ванны, процедуры 

15.25–15.40 Организует и проводит полдник 

15.40-16.05  Организованная образовательная деятельность 

16.05–16.30 Самостоятельная деятельность, беседа с 

родителями, уход домой 
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                Примерный режим дня в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

 
Время проведения 

режимного момента 

Обязанности педагога 

7. 30–8.00 Прием детей, организация игровой деятельности, 

трудовые поручения, беседа с родителями 

8.00–8.15 Утренняя гимнастика на участке ( кроме зимы) 

8.15–8.30 Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку 

8.30–8.50 Завтрак 

8.50–9.00 Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

          9.00-9.30; 

          9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Организованная образовательная деятельность 

10.50-12.20  Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

наблюдения, труд) 

12 20–12.35 Возвращение с прогулки 

12.35- 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.15–15.00 Дневной сон 

15.00–15.25  Подъем, воздушные ванны, процедуры 

15.25–15.40 Организует и проводит полдник 

15.40-16.10 Организует и проводит кружки, игровую 

деятельность, в теплое время на улице  

          16.10–16. 30  Самостоятельная деятельность, беседа с 

родителями, уход домой 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Кружки  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

16 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

(поручения) 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов  

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 
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образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательных программ (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 научных, экспертных и 

профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения 
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.    

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: – научно-

методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; – нормативных и научно-

методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  – 
научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

 – методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

 – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

 4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 
ее реализации и т. д. 

 5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.   

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научнометодическое сопровождение.   
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
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направлено на осуществление научнометодической, научно-практической 

поддержки Организаций и предполагает создание вебстраницы Программы, 

которая должна содержать: ─тексты нормативно-правовой документации 
дошкольного образования,  ─ перечни научной, методической, практической 

литературы, ─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  ─ разделы, посвященные 
обмену опытом; ─ актуальную информацию о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования, – актуальную 

информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 
тренингов и вебинаров, конференций. 3.8.5. Совершенствование материально-

технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы.  
  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 
содействия.  Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: –

развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
Организацией;  –развитию материально-технических, информационно-

методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 
Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  –

достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.    
4.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программ 

 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час отводится для 

дополнительных занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, в подготовительной к школе группе – 

2 условных часа.   

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой 

нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в 

ДОУ  не более двух кружков  в неделю (во второй половине дня). 

  
Кружковая работа 

МКДОУ «Д/с №19  «Колосок» 

на 2021-2022 учебный год  
 

  1 «Волшебная бумага»- воспитатель Полякова Т.И., Сергачева В.Н.(мл. группа) 

2. «Юные волшебники»- воспитатель Агузова О.А.(  (средняя группа) 
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 3. «Тропинка к здоровью» - воспитатель Ралетняя А.С.  (старшая группа) 

4. « Гусельки» -муз.рук. Федоренко Н.Г. (подготовительная группа) 

5. «Сами своими руками»-воспитатель Джафарова Н.А. (подготовительная 
группа)                                                                              

4.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением. Учитывая, что 

каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог самостоятельно 

выбирает формы образовательной деятельности детей. Общий объем обязательной 
части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по 
теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям. Материал для изучения формулируются на едином 
поле с учётом возрастных уточнённых требований. Тематическое планирование 

подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который 

рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически на 

всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по 
основным темам, изучая их на новом качественном уровне в каждом учебном 

году. 

Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено 
в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. Предварительный 

подбор взрослым основных тем предают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской 
деятельности. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 
80% времени пребывания детей в группах с 9-ти часовым пребыванием в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, 

а также вида группы, в которой Программа реализуется. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – не более 40% общего объема Программы. 
Обязательная часть образовательной программы представлена  примерной  

основной общеобразовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», автор Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова. 
 

 

4.2. Содержание программы формируемой участниками образовательного 

процесса 

 

 

         Региональный компонент, организация НОД по ознакомлению с разделами - 

1 раз в неделю 

 

 
Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Тема№1: «Мой 

первый 

маленький 

Дружок в 

группе» 

(сентябрь-

октябрь) 

Тема№1 «Я и 

моя семья» 

(сентябрь) 

Тема №1 «Я 

хочу быть 

похожим 

на…» 

(сентябрь) 

Тема №1 

«Люди разных 

профессий 

нужны городу» 

(сентябрь) 

Тема №1 «В мире 

замечательных 

людей и почётных 

профессий» 

(сентябрь) 

Тема№2 

«Давайте 

познакомимся- 

это моя мама» 

( ноябрь- 

декабрь) 

Тема№2 «Я- 

девочка, а ты- 

мальчик» 

(октябрь) 

Тема №2 

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

(октябрь) 

Тема №2 «Мы 

такие разные» 

(октябрь) 

 

Тема №2 «Дамы  

и господа 

приглашаются» 

(октябрь) 

Тема№3 

«Давайте 

познакомимся- 

это мой папа» 

(январь-

февраль) 

Тема №3 

«Берёзка под 

моим окном» 

(ноябрь) 

Тема №3 

«Юные 

защитники 

природы» 

(ноябрь) 

Тема №3  

«Истоки 

народного 

творчества 

Ставропольско

го края» 

(ноябрь) 

Тема№3 

«Экологическая 

мозаика России» 

(ноябрь) 

Тема№4  «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

(март) 

Тема№4 «Наш 

любимый 

детский сад» 

(декабрь) 

Тема №4 

«Многоликий 

Ставрополь» 

(декабрь) 

Тема №4 

«Путешествие 

в прошлое 

Ставропольско

го края» 

(декабрь) 

Тема№4 

«Прошлое и 

настоящее 

государства 

российского» 

(декабрь) 

Тема №5 «Этот 

пальчик-Я»  

Тема№5  «Я по 

улице иду, в 

Тема №5 «Это 

улица родная, 

Тема №5 

«Вдоль по 

Тема №5 

«Необъятная 
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(апрель-май) детский сад я 

попаду» 

(январь) 

а на ней наш 

детский сад» 

(январь) 

улице пешком» 

(январь) 

Россия» 

(январь) 

 Тема №6 «Я 

живу на 

Ставрополье» 

(февраль) 

Тема №6 

«Экскурсия  

по местам 

отдыха» 

(февраль) 

Тема №6 

«История 

возникновения  

города 

Ставрополя» 

(февраль) 

Тема №6 «По 

морям по волнам» 

(кругосветное 

путешествие) 

(февраль) 

 Тема №7 «Мой 

дом-моя 

крепость» 

(март) 

Тема №7 

«Защитники 

земли 

русской» 

(март) 

Тема №7 «В 

мире 

героических 

людей ВОВ» 

(март) 

Тема №7 «Во имя 

победы и мира на 

земле» 

(март) 

 Тема №8 

«Народные 

праздники» 

(апрель) 

Тема №8  «В 

горнице 

моей»  

(апрель) 

Тема №8 

«Золотые руки 

мастера» 

(апрель) 

Тема№8 

«Национальное 

искусство 

России» 

(апрель) 

 Тема №9 «Я- 

человек» 

(май) 

Тема № 9 «Я- 

ставрополец» 

(май) 

Тема №9 «Я- 

россиянин» 

(май) 

Тема №9 «Я- 

гражданин мира» 

(май) 

 

  Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает 

примерная  региональная  программа  образования детей дошкольного   возраста / 

авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 
О.Н. 

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет инвариантную (обязательную) часть 
содержания образования для реализации в дошкольных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы рабочих 

программ могут предложить собственный подход в части структурирования 
содержательного материала, а также путей освоения детьми представлений, 

знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых для 

развития и социализации воспитанников. Тем самым примерная региональная 
программа образования детей дошкольного возраста содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных 
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подходов к построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

Ставропольского края. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не 
столько в организованных формах обучения (занятиях), сколько через 

организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной 

деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм 

(Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской художественной литературы, 
включая произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, 

Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 
исследованию социального и природного мира с учетом регионального 

компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, 

по собственной инициативе.  
 

Модуль 1. Физическое развитие ребёнка дошкольного возраста 

 
Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях, через 

знакомство с доступными способами его укрепления, создание эмоционально-
благоприятной (поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, 

активизирующей, тренирующей) среды физического развития, профилактику 

негативных эмоций. 
Содержание модуля: 

- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их 

использования. Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние 
природных факторов на здоровье. Правила принятия солнечных ванн, 

закаливания водой, воздухом. Правила поведения на водоемах, в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 
Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в 

организме человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, 

спортивные игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении 
физических упражнений, спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте. Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья;  

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для 
Ставрополья виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. 

Традиционные для Ставропольского края продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни человека. Правильное питание. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании человека. 
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- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека 

(нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком в 
зависимости от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, 

самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. 

Особенности национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. 
Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

человека. Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на 
спортивной площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 
- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, 

стране. 

Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и 
совместной с другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные 

народные игры Северного Кавказа, их влияние на здоровье человека 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского 

края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным 
подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 

Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», 
«Коршун и наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами 

театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где 

ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу». 

 
Модуль 2.  Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного 

возраста 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, 
определяющих становление базовых свойств его личности: самооценки и образа 

«Я», социально-коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе 

отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре народа и других 
народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже 

достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, 

специфики развития эмоционально-аффективной сферы (приложение №6) . 

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного 
возраста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности 

со сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на 

чувстве общности и доверия, и которые учитывают собственные интересы и 
интересы других (детей, взрослых). 

Содержание модуля. 



 63 

Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, 

привычки. Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. 

Личные достоинства и способы их выражения в различных видах деятельности. 
Способы проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола. Способы передачи своих желаний, чувств, настроения. 

Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как 

основа семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные 
правила почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, 

детского сообщества, своего народа. История моей семьи. Семейные традиции. 

Нормы и правила общения в семье: с родителями, братьями и сестрами, 
бабушками и дедушками, другими родственниками. Личные достоинства и 

способы их выражения в различных видах деятельности.  

Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни 

от половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин 
и женщин: физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные 

аксессуары. Фемининные и маскулинные личностные качества 

Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных 
местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 
социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные средства 
цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. 

Виды трудовой деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые 

обязанности. Ответственность за порученное (взятое на себя) дело.  

Мой дом, улица, двор. Мой родной город (село). История его зарождения и 
развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего 

горожанина (сельчанина).  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 
этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ 

жизни. 

Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего края. 
Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и 

природные богатства родного края. Родной край как часть России. История 

зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей 
и народов. Моя земля. Символика государства. Структура государства: 

правительство, армия, народ, территория. Общественные события (праздники, 
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открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, 
грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других 

культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных людей 

как пример возможностей человека. 

Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила 
поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок 

дня.  

Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные 
виды жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность 

потребностей, ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. 

Качества человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, 
трудолюбие, экономность и др.).  

Предметно-информационная составляющая образованности. 

- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: 
продуктах человеческой культуры, человеческих отношениях;  

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- познавательный интерес к истории семьи;  

- идентификация себя с представителями своей семьи; 
- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту;  

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких;  

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском 
саду; о необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка 

детского сада в чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о 

друге; о Дне рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, 
обида, огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной 
культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), 

предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, 

посуда (чугунок, миска, горшок, ложка, самовар), домашние животные (кошка, 

корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздники 
(Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, 

сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 
необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, 

столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека 
(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 
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- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в истории 

его становления; об улицах, районах своего города (села); о 
достопримечательностях родного города (села): культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о 

знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 
национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего 

города (села); 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 
искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и 
нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем 

переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- умение практического применения информации об истории человека, 
исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, 

конструктивной, игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры 
(язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, 

традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о специфике 

взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах. 

 

  Модуль 3. Познавательное и речевое развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

 
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер, 

основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с 
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Происходит 

развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, 

формируется речевая культура, становясь необходимым условием познания.  

Особенности развития познавательной и 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;  
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.  
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Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, 

инициативности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 
него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Содержание модуля. 

Сфера речевого развития. Речь как способ организации познавательной 

активности и общения с разными людьми. Особенности письменной и устной 
речи. Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: 

этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь региона, 
экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение 

чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, 
эстетических норм в семье, в детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и 
животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие 

растения). Связь живых и неживых объектов природы. Различия живого и 

неживого. 
Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 
природного явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ 
(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные 

виды и характеристики движения: скорость, направление. Основные физические 

явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 
преломление света и др.  

        Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. 

Страны и населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и 

Южный полюсы, материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского 
края: территории края, карта города (села). Кавказские горы. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, 

гроза, радуга, молния.  
Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на 
Земле: происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, 

растения, их особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, 

наводнение, землетрясение. 
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Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических 
условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды. Солнечная система и основные космические 

явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства 
деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным 

условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для 

конструирования:  геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 
архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, 

Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства 
и любви, и др. Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), 

Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 
(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот 
Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей 

горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, 
Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и 

Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь 

Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 
Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, 

скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, 

Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 
Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий 

музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик 

Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 
Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. 

Буденовский краеведческий музей. 
Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, 

Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский 
выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и Кисловодский 

выставочные залы художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла 
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художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача 

Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и 
средства восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное 

использование вербальных и визуальных средств в процессе педагогического 

познания региональной культуры.    

 Сфера элементарных математических представлений. Количество и число. 
Количественная характеристика числа. Мерка. Способы измерения количества, 

длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов от их 

признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. 
Состав числа. Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы 

измерения длины (сантиметр, метр, километр), веса (грамм, килограмм), объема 

(литр), денежные единицы и пр. элементарные математические операции. Счет 

(прямой, обратный, двойками). Условные обозначения – знаки (цифры, «плюс», 
«минус», разные метки, заместители). Геометрические фигуры и формы. 

Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», 

«справа», «слева», «над-под», «за…», «рядом»), взаимное расположение 
предметов. Направление. План, схема, модель. Время. Временные интервалы 

(время суток, года; «вчера», «сегодня», «завтра», «в будущем году», дни недели). 

Определение времени по часам. 

В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у дошкольников 
посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских 

писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями художественно-эстетического блока. 
Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, 

поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», 

А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 
туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- 

«Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», 

«Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская - 
«»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи 

Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. 

Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый 
помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: 

Озеро Тамбукан – подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и 
др. 

 

 

Предполагаемый результат образования воспитанников. 

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности: 
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В сфере речевого развития ребенка. Богатство и разнообразие языка 

ставропольских казаков: лексические средства выразительности(эпитеты, 

метафоры, сравнения). Выражение одной мысли различными структурами 
предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые фольклорные жанры (казацкие 

пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник и традиции (свадьба, 

проводы в армию). Композиция и построение рассказа, рассуждения, составление 

писем другу, текстов- рассуждений, текстов- пожеланий. 
- владение морфологическими средствами языка; 

- умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из 

личного опыта; 
- употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по 

смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- соблюдение основных норм культуры речи; 
- умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания 

и суждения в соответствии с общепринятыми нормами; 

- умение использовать словесные и не словесные средства общения; 
- способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения; 

- способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с другими 

детьми и взрослыми;  

- умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 
средств, владение основными формами вежливости; 

- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и считалки, 

рассказы, письмо другу (родным, близким) и др.; 
- умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были понятны 

другим людям; 

- умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-
приемлемыми способами. 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры 

ребенка: 
- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного 

края, сравнивать, делать умозаключения; 

умение составлять описательные рассказы о растениях и животных, отражать в 

речи результаты наблюдения, сравнения;  
- умение соблюдать правила безопасного поведения в процессе  

познавательной деятельности; 

- навыки элементарного экспериментирования с объектами и явлениями природы 

Ставропольского края; 
- умение использовать в экспериментальной деятельности измерительные 

приборы, созданные человеком; 

- умение собирать коллекции из природного материала (исключение составляют 
живые объекты), классифицировать и обобщать их по разным признакам; 

- умение выражать эмоциональное отношение к природе (объектам и явлениям) 

средствами художественной выразительности; 
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- навыки экологически грамотного поведения в природных, социальных условиях, 

рационального природопользования (экономия воды, света); 

- умение описывать знакомые географические объекты и явления, называть и 
показывать их на географической карте Ставропольского края, ближайшей 

местности; 

- умение вычленять простейшие закономерности между отдельными 

компонентами и целостными природными, хозяйственными и социальными 
системами родного края; 

- умение различать источники географической информации и правильно 

применять их в конкретных жизненных ситуациях. 
В сфере элементарных математических представлений ребенка: 

- владение средствами, единицами измерения, умение ими пользоваться в 

различных видах деятельности (конструировании, аппликации и др.); 

- умение определять взаимное расположение предметов, ориентироваться в 
пространстве (по словесной инструкции, плану, схеме, карте и пр.); 

- умение различать и называть знакомые формы предметов, находить их в 

ближайшем окружении; 
- умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, макете; 

- умение составлять элементарное графическое изображение пространственных 

отношений и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы;  

- владение логическими операциями – анализом, выделением свойств, 
установлением соответствия. 

В сфере конструктивной деятельности ребенка: 

- умение различать геометрические (призма, цилиндр, конус, шар и пр.) формы 
объемных деталей; 

- умение планировать, подбирать детали и создавать конструкции из разных 

материалов по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, моделям и др. по 

собственному замыслу; 
- умение применять разнообразные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.); 

- умение осуществлять выбор материала, соответствующий замыслу для 
конструирования, ручного труда; 

- умение создавать разнообразные поделки, архитектурные постройки в 

соответствии с их функциональным назначением, преобразовывать их в 

соответствии с различными игровыми задачами; 
- стремление экспериментировать при конструировании по собственному 

замыслу; 

- навык сотрудничества при создании коллективных построек, поделок и пр.; 

- умение планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои 
желания, согласовывать мнения и действия. 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
В сфере речевого развития ребенка: 

- представления о языковой действительности (звук, слово, предложение), о 

средствах художественной речи; 
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- представления о смысле различных знаков, о звуке, слове, предложении, 

типичных речевых ошибках; 

- представления об основных нормах, регулирующих устную речь; 
- умение применять вежливые формы общения. 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры 

ребенка: 

- представления о предметах живой и неживой природы экосистем 
Ставропольского края; 

- представления о самоценности и необходимости бережного отношения к 

природному окружению;  
- представление о тесной связи объектов живой и неживой природы (на примере 

экосистем родного края), о взаимосвязи между способами питания, местами 

обитания и внешними условиями, о некоторых отрицательных последствиях 

нарушения таких связей; 
- представления о природе как взаимосвязанной, упорядоченной и 

чувствительной к вмешательству человека целостности; 

- представления о взаимосвязи, взаимодействии и взаимовлиянии человека и 
окружающей среды; 

- элементарные представления о природе, населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

- представления об экологически целесообразном (не разрушающем целостность 
природы и качества окружающей среды) поведении в быту, на отдыхе, при 

изучении природных объектов и явлений, о необходимости экономного, 

бережного отношения к природе; 
- представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на 

Ставропольском крае, о богатствах недр земли Ставропольского края  

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и 
Ставропольского края; 

- представления об основных источниках получения географической информации. 

В сфере элементарных математических представлений ребенка: 
- представления о пространственных отношениях; 

- представления о времени и способах его измерения, с основными временными 

интервалами – минута, час, день, неделя (о последовательности дней недели), 

месяц (о последовательности месяцев в году), год; 
- представления о составе числа, его количественной характеристике, не 

зависимости числа предметов от их признаков; 

- представления о мерках как способах измерения количества, элементарных 

условных обозначениях; 
- элементарные представления о пространстве и времени. 

В сфере конструктивной деятельности ребенка: 

- представления о различных видах и способах конструирования; 
- представления о различных архитектурных формах; 

- элементарные геометрические представления; 
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- знание основных свойств деталей и способах их соединения, крепления в разных 

конструкциях. 

 

Коммуникативно-деятельностная составляющая образованности: 
В сфере речевого развития ребенка: 

- осознание важности общения в жизни человека; 

- понимание того, что отношения между людьми зависят от умения общаться; 
- понимание необходимости учитывать настроение сверстника в общении с ним;  

- проявление эмоционально-положительного отношения к окружающим. 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры 

ребенка: 

- осознание ценностного отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к себе и своему здоровью; 

- возникновение стремления бережно относиться к природной среде, сохранять и 
умножать богатство родной природы; 

- осознание разнообразных ценностей природы и ее незаменимости в жизни 

человека; 
- проявление эмоционально-положительного отношения к процессу 

экспериментирования с различными природными материалами; 

- понимание географической карты как формы отражения знаний о родном крае;  

- понимание влияния обычаев, обрядов, норм поведения на результат 
приспособления человека к окружающей географической среде. 

В сфере элементарных математических представлений ребенка: 

- понимание значения математики, математических действий в жизни человека; 
- проявление уверенности в своих мыслительных и интеллектуальных 

способностях и возможностях. 

В сфере конструктивной деятельности ребенка: 

- стремление участвовать в создании разных поделок в соответствии с их 
функциональным назначением; 

- стремление к созданию разнообразных архитектурных построек;  

- стремление экспериментировать при конструировании по собственному 
замыслу; 

- желание и умение преобразовывать постройки в соответствии с различными 

игровыми задачами; 

- сотрудничество при создании коллективных построек, поделок и пр.; 
- самостоятельность, творческая активность при конструировании;  

- понимание того, что рукотворный мир - результат деятельности человека. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая: 
Отношение к себе: 

- открытие своего «Я»; выделения себя из мира природы; 

- осознание своей непохожести; 
- представления о желаемом и возможном, о том, что значит помочь, сохранить, 

знать; 

- осознание и потребность в овладении собственными эмоциями; 
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- радость познания, гордость за свой успех; 

- элементарное осознание языковой действительности; 

Отношение к другим (родители, воспитатели, сверстники): 
- возникновение стремления самому сделать то, что позволит сохранить, 

поддержать жизнь объектам живой природы; 

- сопереживание объектам живой природы; 

- способность к отождествлению себя с другими, способность к обособлению себя 
от других; 

Отношение к разным видам деятельности: 

- переживание красоты, величия, многообразия природных явлений; 
- переживание радости экспериментирования и открытия нового; 

- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет 

приобщения к тому, что известно и неизвестно; 

- вычленение простейших закономерностей, осознание их непреложного 
характера; 

- убежденность в значимости учения; 

- предпосылки возникновения познавательной, волевой и эмоциональной 
регуляции; 

- гордость за свой успех в экологически целесообразной деятельности; 

Отношение к миру (ближайшее пространство): 

- деятельностно-практическое отношение к миру; 
- стремление бережно относиться к природной среде, сохранять и умножать, по 

мере своих сил, богатство природы; 

- чувство близости и общности с природным миром, ощущение таинственности, 
загадочности, красоты природного мира; 

- любознательность к сложным и разнообразным объектам и явлениям природы; 

- способность к экологическому отношению к окружающему миру; 

- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем природном окружении; 
- бережное и ответственное отношение к культурно-природному окружению. 

 

  Модуль 4. Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. 

Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 
понимания ценности окружающего мира. Содержание образования, 

обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, 

направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, 

ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, 
как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, 

отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного 

роста ребенка. 
Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру 

народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть 

условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на 
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уровень познания художественной, мифопоэтической картины мира, развития 

эмоционально-ценностного, ответственного отношения к народно-прикладному 

искусству своего родного края.  
Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом 

образе, влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения 

разных видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, 
народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 
сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Ставропольского края. Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Ставропольского края, 
среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, своего края. 

Принципами отбора произведений искусства выступают: 
- ценностный, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую 
ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 
выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, 
отображающих колорит Ставропольской природы, музыкально-поэтического 

фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Ставропольского края, казачества,  представляющими для ребенка особую 
эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций 

в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную 

позицию познания; 
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия 

видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 

живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие различные 
способы выражения собственного эмоционального состояния. 

Содержание модуля. Обряды. Национальные песни, игры. Национальный 

колорит в различных видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки 
народного творчества.  

Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические 

ценности разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь 
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предметов повседневного использования с культурой, местными национальными 

и семейными традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и 

организации быта. Эстетический аспект коммуникативной деятельности. 
Психотерапевтические свойства искусства. Природа как источник переживания, 

фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и 
зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, 
отражающие отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном 
фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие 

характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 
регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и 

мужчин, способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, 
интонации, движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в 

различных видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  
Произведения художественной литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 
коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное 

воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять 

добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  
«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные 

камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в 

саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», 
«Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый 

город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 

дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», 
«Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»;  
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Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского 

края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, 
инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного 
творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит.. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 
изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, 

эмоциями, настроением, переживаниями, чувствами. 
Способы изображения связей между образом одного человека и другого. 

Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных 
видах искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий 

нравственно-эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 
природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 
отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и 

др.). Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного 
искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом 
Уральского региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое 

через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 
Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве.  

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, 
Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого 

народного фольклора. 
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Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников: русские народные песни, народные песни Ставропольского края, 
старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), 

«То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 

Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 
Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского).  

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 
«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 
«Считалка», «Пчёлка» и др. 

Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье»  и др. 
Музыкальный репертуар. 

Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, стр. 

293), «Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», 

«Считалка», «Пчела». 

 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

Образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических 

произведений молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, 

А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. Шилин.)  
В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак 

«Золотые россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин 

«Секретный узник», В.Г. Колесников «Взлетная полоса». 
В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых 

тропок», В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – 

В.И. Сляднева, ст. Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, 

с. Калиновка – И.В. Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские 
писатели г. Мин- Воды, В. Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», 

«Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и 
сестра», А.Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины 

сказки».  

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда 
Хмелева (Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к 

взрослым в детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – 
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Т. Гонтарь, Е. Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение 

художественных произведений, их пересказ, рисование литературных героев, 

сочинение рассказов на основе услышанных произведений детских писателей.    
Воспитывать: 

-любовь и гордость за писателей земляков; 

-интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 
Предполагаемый результат образования воспитанников. 

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности. 
- умение пересказывать небольшие фрагменты литературного текста 
Ставропольских писателей, составлять короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений 
ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. 

Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

- умение устанавливать при слушании литературного произведения (легенд) 
многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, 

определять мотивы поведения героев, роль художественной детали);  

- умение создавать небольшие рассказы, сказки, стихотворения, загадки и т.п. 

Предметно-информационная составляющая образованности. 
Сказкотерапия – технология развития творческих способностей детей и 

педагогов. Виды сказок по технологии: народные, казачьи, авторские. Народные: 

«Озеро Тамбукан- подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о Ессентуках», 
«Легенда о Нарзане»(2 варианта), «Легенда об источнике молодости», «Орел», 

«Горы и нарты», «Медовые водопады», «Азалия», «Кольцо- гора», «Мостик», 

«Дамский каприз». Казачьи сказки: «Оборотень, Митяй – казак, бесстрашный», 

«Лебедь», «Виноградная лоза», «Огненный змей», «Лихо Одноглазое», «Казак и 
судьбино», «Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. , Проскурянов А. – 

«Легенда о коварстве и любви». 

В сфере развития изобразительной деятельности. 
Образовательные задачи. 

Воспитывать у ребенка: 

- эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами. 
Формировать у ребенка: 

- чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

- эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства Гречишкина П.М., Кленова В.Г., Ярошенко Н.А.; 
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными 

казачьими промыслами Ставропольского края, с первобытным искусством на 

Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, 
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сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и 

села); 

Предметно-информационная составляющая образованности. 
- понимание содержания произведений искусства и средств выразительности, 

характерных признаках, присущих разным видам искусства (пластика формы, 

связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, 

композиция); 
- представления о произведениях искусства разных видов (живопись, графика, 

скульптура); 

- представления об эстетической деятельности и способах ее выражения;  
- знание различных видов и жанров, выразительных средств искусства народов 

Ставропольского края и казачества; 

- знание материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, 

традиционные для Ставропольского края; 
- элементарные представления о психотерапевтических свойствах искусства. 

- представления о художественном мире человека, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах казачества, среды обитания, 
художественного видения мира природы; 

- представления о фарфоровых изделиях сувенирных фабрик г. Кисловодска,  

Пятигорска, стеклозавода г. Невинномысска.  

- общие представления об основных традиционных ремеслах, промыслах 
Ставропольского края. 

В сфере развития музыкальной деятельности 

Музыкальный репертуар. 
Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. Свиридова, 

Н. Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. 

Пономаренко; В. Пятко- автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые 

голоса» (1961), М. Севрюкова «Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), 
сб. «Синий вечер» и др. 

Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых 

братца», Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. 
Корниенко. 

 - знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и 

поэтов : И. Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,  

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор; 

- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с 

народных плясках, казачьих хороводах, играх. 
В сфере развития театрализованной деятельности 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 
- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на всех 

этапах подготовки спектакля; 
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- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения 

единиц сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными традициями. 

Предметно-информационная составляющая образованности. 
- представления о театрах  города Ставрополя-  драматический театр имени М.Ю. 

Лермонтова Ставрополя,  краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр 

музыкальной комедии Пятигорска и др., известных театрах страны- Большой 
театр Москвы, театр на Таганке, мира; 

- элементарные представления об истории открытия театра родного города или 

района. 

 

 

 

 
 

 

5. Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ 
С.А. Козлова «Я – человек». – М.: Школьная Пресса, 2004. 

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью «Я - человек», М., 1998 
Р.С. Буре и др. «Дружные ребята». – М.: Просвещение, 2002. 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. «Одаренный ребенок». – М., 

1995. 
«Юный эколог» //Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. «Золотой 
ключик». – М., 1989. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Я-ТЫ-МЫ». – М.: Просвещение, 

2008. 

М.Ю. Новицкая. «Наследие». – М.: Линка-Пресс,2003. 
Е.В. Рылеева. «Открой себя» 

Перечень 

игровых 

технологий 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
Мотессори М. Теория и практика. 

Метод М. Монтессори в России. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 
Сфера, 2008. 

Перечень Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация 
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пособий усилий семьи и детского сада /Под ред. Л.Е. Курнешовой, М., 2002 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших 

дошкольников с конвенцией о правах ребенка. М., 2005 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, М., 2005 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 

в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 
Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 
история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 

научных трудов. – М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: 
Школьная Пресса, 2005. 

Перечень 

пособий по 

игровой 

деятельности 

Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 
Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 

37. 
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды 
для сюжетной игры старших дошкольников. //Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 
Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 

1996. 
Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 
оборудование для ДОУ. – М., 1997. 
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Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 
 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательного раздела 

«ТРУД» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека (приложение №4) 
 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическ

ая 

культура» 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 
развитие физических качеств личности: силы, выносливости 

«Здоровье» Развитие физических качеств личности, закаливание организма (труд 

летом на участке), умение оказать первую помощь при бытовых 
травмах (порез, ушиб и т.п.) 

«Безопасно

сть» 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах трудовой деятельности; осторожное отношение к 
орудиям труда, знание правил обращения с ними 

«Социализ

аци» 
Развитие предпосылок осознанной трудовой деятельности на благо 

окружающих, умение работать в паре «взрослый-ребенок», «ребенок-
взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». Формирование важности 

выбора будущей профессии, умения уважать любой труд («Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны», «Все работы хороши – выбирай 

на вкус») 
«Познание

» 
Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в 

области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 

предметами труда; формирование элементарных математических 
представлений; умение пользоваться мерками для измерения объёма, 

длины предмета 
«Коммуни

кация» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 
трудовой деятельности; развитие диалогической стороны речи при 

работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок»; практическое овладение воспитанниками нормами 
речи 
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«Чтение 

художестве

нной 

литератур

ы» 

Закрепление знаний детей о произведениях устного народного 

творчества в процессе трудовой деятельности. 

«Художест

венное 

творчество

» 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества 
графических навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 
                                                                                Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

А.Д. Шатова. Дошкольник и экономика. Программа. – М.: МИПКРО, 

1996. 
М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 
ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» //В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 
1998. 

Перечень 

пособий 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, М., 2005 
Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 
Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Д.В. Сергеева. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 
трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. – М.: 

Просвещение, 1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983. 
Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. 

Глава «Растим самостоятельных и инициативных». – М.: Ювента, 

2001. 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с 
социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 

1998. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 
дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

А.Д. Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М: Пед. общество России, 2005. 
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Ребёнок за столом. Методическое пособие. /В.Г.Алямовская и др. – М: 

Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

В.И. Логинова. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. – 

Ленинград, 1974. 
Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного 
отношения к труду» Шатова А.Д.. /Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей. – М: Просвещение, 1990. 
Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 
дошкольников. – М.: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. /Под ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз. 
Л.В. Пантелеева. Кукольный домик (детское рукоделие).  – М.: 

Карапуз, 2005. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 
Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная 

пресса, 2008. 
 

 
 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательного раздела 

«КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи (приложение№4). 
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Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическа

я культура» 
Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 
при организации и проведении подвижных игр, обогащение 

словарного запаса 
«Здоровье» Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 

при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и 

т.п.), формировании начальных представлений о здоровом образе 

жизни, обогащение словарного запаса 
«Безопаснос

ть» 
Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении 

опасных ситуаций, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности, в природе и 
ближайшем окружении, обогащение словарного запаса 

«Социализа

ция» 
Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 
общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм и 

правил поведения, обогащение словарного запаса 
«Труд» Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о 

трудовой деятельности и последовательности выполнения трудовых 

поручений, обогащение словарного запаса 
«Познание» Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ 

о предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса  
«Чтение 

художествен

ной 

литературы

» 

Использование художественных произведений для развития связной 

речи детей, умения составлять связный рассказ по прочитанному 

произведению; различать виды устного народного творчества, 

обогащение словарного запаса 

«Художеств

енное 

творчество» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 
написанной картине 

«Музыка» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие монологической речи, способствующей сольному 
пению; развитие артикуляционного аппарата; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности 
 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 
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в помощь воспитателям дошкольных учреждений. /Сост. 

Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. Ушаковой. 
– М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 
Литература и фантазия /Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М., 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 
/Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. 

/Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада 
/В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

И. С. Погудкина, Работа психолога с проблемными дошкольниками. 

Цикл коррекционных занятий, М., Книголюб,2008 
И. Л. Арцишевская, Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду, М., Книголюб,2008 

О. Н. Саранская, Психологический тренинг для дошкольников. 
Давайте дружить!, М., Книголюб,2008 

Ю. В. Царёва, Коррекция поведенческих нарушений у детей. Сборник 

упражнений и игр, М., Книголюб,2008 
В. Л. Шарохина, Психологическая подготовка детей к школе. 

Конспекты занятий, М., Книголюб,2008 

Л. А. Дубина, Коммуникативная компетентность дошкольников: 
сборник игр и упражнений, М., Книголюб,2008 

Л.И. Катаева, Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе, М., Книголюб,2008 
Л.И. Катаева, Работа психолога с застенчивыми детьми, М., 

Книголюб,2008 

Л.А. Дубинина, Коммуникативная компетентность дошкольников: 
сборник игр и упражнений, М., Книголюб,2006 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина, Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. Комплексная программа, С.-П., Речь,2008 

Пазухина И.А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 
мира дошкольников «Давай познакомимся!».  

Пазухина И.А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников «Давай поиграем!».  
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Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
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он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ 

(развитие 

речи, 

математика) 

Петерсон Л.Г. Ступеньки, М., 2007. 

Журова Л.Е., Дурова Н.В., Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте, М., 1998. 

Перечень 

пособий и 

технологий 

(развитие 

речи, 

математика) 

Дурова Н.В. Ступеньки грамоты. Методические рекомендации к 

учебно-наглядному пособию по обучению грамоте для воспитателей 

детского сада, М., 1996 
Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слово, М., 1998 

Дурова Н.В. От звука к слову, М., 1998 

Дурова Н.В.От звука к букве, М., 1998 
 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 
2009. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 
психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 
ребенка в семье //Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 
обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) //Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 
ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике 

//Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 
организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения 

//Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 1992. 
Логика и математика для дошкольников. /Автор-сост. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). 

– СПб.: Акцидент, 1997. 
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Математика от трех до шести. /Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. 

– СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. 

– М.: Владос, 2008. 

Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. 
– М., 1996. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду /Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов /Под ред. 
Л.А. Венгера. – М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет /Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 
Перечень 

пособий и 

технологий 

(познание 

окружающе

Алешина Н.В. Знакомим детей с родным городом, М., 1999 
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М., 

2005 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! М., 1999 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007 



 90 

го мира) Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, СПб., 1998 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике, М., 1991 
С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М., 

2004 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001 
Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 

2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, 
камни, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая 

земля, М., 2005 
Перечень 

пособий и 

технологий 
(конструиро

вание) 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование, М., 1999 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М. 2006. 
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 
конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Разделы «конструктивная деятельность» в комплексной 
Программе 

 

 

3.Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 
литературой, - М.,1998 

Гриценко З.А. Пришли мне чтение доброго, - М., 1999 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 

4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 
СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. 

//Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

– М., 2010. 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

Программное обеспечение 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 
Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 

2000. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 
Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 
1999. 
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Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2000. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 
2007. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 
Перечень 

пособий 
Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 1991 
Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в детском 

саду, М., 1991 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 
2000 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. 

Комаровой, М., 1997 
Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой, 

М., 2006 

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 
Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования». М. 

Педагогическое общество России.2006. 

«Ознакомление дошкольников с архитектурой». М. Педагогическое 
общество России. 2005. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое общество России.2006. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой». М. 
Педагогическое общество России. 2006. 

М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников». М.Педагогическое общество России.2006. 
Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 

Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 
художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе». М. Педагогическое общество России.2006. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 
М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». 

М. Мозаика-Синтез.205. 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 
русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. - СПб. Детство-пресс. 2004 г. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 
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с народным и декоративно-прикладным искусством. 

Е.В.Полозова. Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста. 
Н.Б.Рябко. Занятия по изобразительной деятельности дошкольников. 

Бумажная пластика. 

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 
2006. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: 

Развитие, 2005. 
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 
Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е 
изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 
занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 
саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : 

Карапуз, 2009. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 
помощью шедевром мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 
 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры, М., 1999 

Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников, М., 1982 
Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение, 
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М., 1983 

Орлова Т.М., Мерзлякова С.И. Учите детей петь, М., 1986 

Петрова Т.И., Сергеева е.л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 
детском саду. М., 2000 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение, М., 2005 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /Э.П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
2006. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 
младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 

1999. 

Красота. Радость. Творчество. Программа /Сост. Комарова, Т.С., 
Антонова А.В., Зацепина М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: 

/Музыка и музыкальная деятельность /В мире прекрасного: Програм.-

метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 
Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 
развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». 
Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 
развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – 

М.: «Виоланта», 1999. 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 
«Гармония», 1994. 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 
творческих способностей детей средствами танцевального искусства. 

– М.: «Владос», 1999. 
Перечень 

пособий 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 
сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 – 160 c., нот. 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 
- (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – 
дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В 

мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. 

С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 

с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 
музыкальной драматургии»: 

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 

детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 
М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 
2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В.А. Петрова). – 

М.: Центр «Гармония», 1995. 
Пособия для педагогов: 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. 

В.А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов: 

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 
из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. 
О.П. Радынова). – М.: 1997. 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»: 

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 

Центр «Гармония», 1993. 
«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – 

М.: «Виоланта», 1998. 

Пособия для педагогов: 
Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной 

музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой 

год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 
пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». 

                                                                           

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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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.). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ 

и 

технологи

й 

В.П. Щербаков. Программа «Физкультура от 3-х до 17» – М.: «Центр 

инновации в педагогике», 1996. 

В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

– М.: «Владос», 2002. 
М.Л.Лазарев. Программа «Здравствуй» – М.: «Академия здоровья», 

1997. 

 
Перечень 

пособий 
Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста, М., 1999. 

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987 
Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. 
Издательский дом «Воспитание дошкольника». 2005. 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 



 99 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через 

движение. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 
спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 
2004. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей группе детского сада. 

– М.: Владос, 2005. 
Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе детского сада. 

– М.: Владос, 2005. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в старшей группе детского сада. 
– М.: Владос, 2005. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада. – М.: Владос, 2005. 
Л.Н. Сивачева. Физкультура – это радость. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

М.Д. Маханева. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 

Н.С. Галицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2004. 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 
лет. – М.: Владос, 2003. 

А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. – М.: Владос, 1999. 
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2003. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-
7 лет. – М.: Владос, 2002. 

О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2003. 
Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Л.П. Банникова "Программа оздоровления детей в дошкольных 
образовательных учреждениях". Методическое пособие. –М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

В.Н. Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». – М.: «Владос», 2002. 
М.Л. Лазарев. Программа «Здравствуй». – М.: «Академия здоровья», 

1997. 
Перечень 

пособий 
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., 1997 
Теленчи В.И. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет, 

М., 1999 

"Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в работе 
с детьми дошкольного возраста". Инструктивно-методическое 
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обеспечение содержания образования в Москве /Отв. ред. Л.Е. 

Курнешова. –М.: Центр «Школьная книга», 2007. 

"Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду". 
Примерные планы и конспекты занятий /Под ред. Т.С. Яковлевой. –

М.: Школьная Пресса, 2007. 

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей деятельности 
в дошкольных образовательных учреждениях". Монография. –СПб.: 

КАРО, 2006. 

Т.И.Богина, И.Б.Куркина, Е.А.Сагайдачная "Современные методы 
оздоровления дошкольников". Методические рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждениях. –М.: 

Издательство МИПКРО, 2001. 
Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Л.В. Баль, В.В. Ветрова. Букварь здоровья. – М.: Эксмо, 1995. 
Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

С.А. Насонкина. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – 

М.: Олма-Пресс, 2000. 
Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой. 

В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 

1993. 
М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997. 

Л.В. Кочеткова. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 1999. 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 
2002. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 
 

 

5.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

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

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785).  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 
19644). 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).    
5.2. Перечень литературных источников   

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 
влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  
 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.   
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 
 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

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

1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 
1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.   

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

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

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 14. Кравцов Г.Г., 

Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – 

М: Мозаика-Синтез, 2013.  
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 
Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 
2009. 19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

 24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 
2014.   

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  
30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные 
проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

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

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  
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38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   

 40.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная 

программа   дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 
41. «Юный эколог»- программа по экологии С.Н.Николаева, М:. «Мозаика-

Синтез», 2004г. 

42.«Физическая культура – дошкольникам» Пензулаева, 2001г. 
43.«Мы живём в России»-программа   патриотического воспитания дошкольников 

Н.Г.Зеленова. Л.Е. Осипова, Москва  2007год. 

 44.«Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУ»   И.А. Лыкова, 

2008год. 
45.«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» 

Н.С.Голицина , Москва «Мозаика-Синтез»,2005год 

46.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ 
авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  

     

 


