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ВВЕДЕНИЕ 

Нормативно-правовая база реализации образовательной Программы  

  Образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ "Детский сад№8 

комбинированного вида»" г. Емвы разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 

         Образовательная программа разработана с учетом: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 

  2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г. 

    3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября2020 года № 32. 

    5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 

01.12.2022 г.). 

Реализация образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. 

Емвы» предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает 

основу для уровней дошкольного и начального общего образования. 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование 

МАДОУ – муниципальная автономная дошкольная образовательная организация 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП – особые образовательные потребности. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные программы 

дошкольного образования. 

Программа воспитания - федеральная рабочая программа воспитания. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

ФОП ДО – Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

1.1.Пяснительная записка 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Основная часть Программы соответствует Федеральной образовательной программе до- 

школьного образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25ноября 

2022 г. N 1028 (далее ФОП ДО) и составляет не менее 60% от общего объема ФОП ДО. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных условий, в т.ч. региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 комбинированного вида» г.Емвы (МАДОУ); 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и Детского сада в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе анализа 

результатов мониторинга, проводимого с целью разработки Программы и ее реализации с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и членов их семей, и ориентирована на 

реализацию парциальной образовательной программы «Детям о Республике Коми» 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС 

ДО. Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 1.1.1.Цели и Задачи Программы 
        Целью образовательной  программы является разностороннее  развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально - культурных традиций (п. 

14.1. ФОП ДО).        

      Задачами Программы являются: 

       1.Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО. 

      2.Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей. 

      3.Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей индивидуальных 

возможностей. 

     5.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

      6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности иответственности. 

      7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
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  8.Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития,   необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования (п.14.2. ФОП ДО) 

    1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

       Образовательная программа направлена на обучение и воспитание детей в 

возрасте до 7 лет, предполагает их интеграцию в едином образовательном    процессе, предусматривает 

взаимодействие с различными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

  -  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

       - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

  - содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе 

- взрослые); 

  - признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей; 

    - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

   и государства; 

    - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

  ребёнка в различных видах деятельности; 

   - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

  требований, методов возрасту и особенностям развития); 

   - учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.14.3. ФОП ДО). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Краткая информация об организации 

Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы. 

Краткое название МАДОУ «Детский сад №8» 

Учредитель: Администрация МО МР «Княжпогостский» 

Руководитель: директор Карпенкова Татьяна Владимировна 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №511-Д от 28 июля 2014г.  

        Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес: 169200, Республика Коми, г. Емва, ул.Гущина,д.16 А. 

Фактический адрес:  169200, Республика Коми, г. Емва, ул.Гущина,д.16 А. 

Контактный телефон: +7982139)2-16-43 

Адрес электронной почты: ds8-emva@yandex.ru 

Адрес сайта: в разработке 

МАДОУ обеспечивает образовательные потребности для детей: 

- раннего (1,5-3 года), 

-дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 7 

Количество групп для детей от 1,5 до 2 лет: 1 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет:1 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет:1 

Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 1 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет: 2 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет: 1 

Информация о направленности групп: 
 Количество общеразвивающих групп: 5 

Количество комбинированных групп: 2 

mailto:ds8-emva@yandex.ru
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       Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, родители 

(законные представители), педагоги, социальные партнёры. 

      Взаимоотношения между МАДОУ «Детский сад №8» г. Емвы и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. 

 Характеристика возрастного развития детей 

       Вторая группа детей раннего возраста (1-2 года) 

       Физическое развитие и физиологическая зрелость 

       Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет три - 

четыре часа, двух лет — от четырех до пяти с половиной часов. В данном возрасте важен режим дня, 

ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение 

двигательной активности ребенка. 

       Развитие моторики 

       Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно 

формируется подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины (движения под ритм; режим 

дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо 

ходить(в год и два месяца); строит башню их двух кубиков (в полтора года); поднимается по 

ступенькам (в год и десять месяцев); пинает мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Формируется осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения. Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных движений 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В течение второго года 

жизни дети добиваются все большего совершенства в овладении мелкой моторикой. В полтора года 

они способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети 

контролируют простые движения, а затем объединяют их в более сложные и согласованные системы. 

Психические функции 

     Основная характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок 

может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. Восприятие становится 

ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится 

ведущим.Дети полутора – двух лет еще не могут одновременно воспринимать объект в целом и 

отдельные его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления 

как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие 

ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и 

одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. 

Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на 

основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет).В ходе 

формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, 

«подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Функциональная сторона 

действия опережает операциональную (знание действия, понимание смысла действия с предметом 
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опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия -функциональные 

действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной 

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой 

развития наглядно-образного мышления через выделение соотношений и связей между предметами, 

выделение условий реализации действий представлений о цели действия и ожидаемом результате. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных 

этапа. Первый (от года до года и шести- восьми месяцев) -переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) -практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

младенца и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, 

машинка и т. п.). Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены 

их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года восьми -

десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из200-300 слов. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова(«ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова(число слогов), наполняя его звуками- заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Детские виды деятельности. Активность проявляется в контексте 

определенной предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности со взрослым. 

Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование навыков 

гигиены и самообслуживания. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения. Ребенок учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные 

предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе(один год) игра носит узко-

подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар 

предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают 

действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет)возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение 

одного предмета другим и появляется роль. К концу второго года жизни, ребенок проявляет 

инициативность, стремиться обратить на себя внимание взрослых и удерживает его социально 

приемлемыми способами, откровенно выражает заинтересованность в своих маленьких достижениях, 

общается со сверстниками, четко произносит слова, использует богатый словарный запас в обыденной 
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речи, четко и осознанно определяя специфику самых разных предметов, действий, явлений. 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение с взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск 

оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но 

принятие ее как поощрение своих достижений. Ребенок ориентируется на образец взрослого, 

преобладает позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки»,«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

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

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-

игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживаниетолькоформируются,самостоятельность,заинтересованность в их выполнении 

следует поощрять. Детей приучают соблюдать«дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

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

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай»,«пусти», «не хочу» 

и др. 

Саморегуляция. Овладение навыками гигиены. Формирование основ регуляции поведения. В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 

самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой— он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются 

ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. (п.1.1.11.Методические рекомендации по 

реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования) 

Первая младшая группа (2 - 3 года) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

      На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных областей 

коры больших полушарий. Основное созревание идет не только по линии макроструктуры 

(увеличения объема мозга), но и по линии микроструктуры: меняется внутриклеточная структура; 

меняется распределение нейронов; идет интенсивное образование проводящих путей. Начиная с 

полутора – двух лет мускулатура, контролирующая выделительные функции достигает зрелости, 

позволяющей осуществлять контроль. К трем годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в 

результате нарушения привычных видов повседневной активности, перевозбуждения ребенка, болезни 

или испуга 

Развитие моторики 

Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 

велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики(координированные действия с 

мелкими предметами). 

     Психические функции 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с 

действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе 
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сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть 

ситуативность мышления и поведения. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

        К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Размышляя об 

отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни 

знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным в мозгу 

психологическим образам - символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь 

они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти 

мысленные операции -свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 

мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному – длительный, 

охватывающий около двух лет. 

         Детские виды деятельности 

          Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных способов 

употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 

эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация 

На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети 

становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. В 

данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство 

доверия к сверстнику. 

Саморегуляция 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Личность 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. Основным достижениям возраста является 

самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 

результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). 



11 
 

Важна психологическая потребность в самостоятельности. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.(п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования) 

      Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического развития ребенка 

дошкольного возраста является формирование произвольности психических процессов и поведения, 

формирование регуляторных основ психики. 

        Психические функции 

Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В 

три - четыре года память носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 

непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает 

эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах 

окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. 

Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. В три - четыре года 

внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя 

связь восприятия и внимания –внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия —переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Детские виды деятельности 

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием репрезентативного (образного) 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения(действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть«как взрослый». Противоречие между стремлением быть 

«как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему 

человеческих взаимоотношений, опробует нормы и правила общения и взаимодействия человека в 

разных сферах жизни. Игра детей в три – четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается.В 

данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные 

навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

         Коммуникация и социализация 

         В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, 

коммуникации, основы развития личности. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно -

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 

интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем 
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возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в 

качестве средства самопознания. 

           Саморегуляция 

           В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, 

состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с 

функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. Личность и самооценка У ребенка начинает 

формироваться периферия самосознания, начинает формироваться дифференцированная самооценка. 

Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам 

ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать 

конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.(п.1.1.11. Методические 

рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования) 

         Средняя группа (4-5 лет) 

        Физическое развитие и физиологическая зрелость 

        Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры и передних отделов больших полушарий. Отмечается возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

         Психические функции 

         Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

четыре - пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. К концу пятого года жизни восприятие становится более 

развитым.Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с 

действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные 

действия наглядного моделирования(в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится 

предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности 

Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, 

лепку представляют собой формы наглядного моделирования действительности. 

Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В 

условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, 

отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок 

начинает подчинять свое поведение. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой 

роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая 

речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра 

носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. 

Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по 
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схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий. Продуктивные 

виды деятельности способствую развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы 

общения, в частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст 

«почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

           Саморегуляция 

            В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систем у правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание 

основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции(чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

           Личность и самооценка 

           У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, знание о своих конкретных 

умениях, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). (п.1.1.11.Методические 

рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования) 

         Старшая группа (5-6 лет) 

        Физическое развитие и физиологическая зрелость 

        Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий и лобных долей головного мозга(третичные зоны 

коры). Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. 

        Психические функции 

        В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм)может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Основой развития мыслительных 

способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической 

стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой 

для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 

познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

          Детские виды деятельности 

У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие 

несколько детей (до 5-6человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до 
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начал игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию иинтонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. Интенсивно 

развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого 

воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует 

предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины 

мира, схематического мышления, элементов логического мышления и творческих способностей. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу 

самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно –ролевая игра и продуктивные виды деятельности 

в пять – шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды 

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

           Коммуникация и социализация 

          В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно- 

познавательная и внеситуативно -личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма 

общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

 Саморегуляция 

 В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

       Личность и самооценка 

        Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное 

развитие личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на 

вопрос «что я умею, что я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание 

ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил. 

Складывается первая иерархия мотивов Формируется дифференцированность самооценки. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как 

системные качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка 

дошкольного возраста.(п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования) 

  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  Физическое развитие и физиологическая зрелость 

       Формирование в ЭЭГ покоя альфа -ритма как доминирующей формы активности. При этом, 

характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в период от 

шести до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры больших полушарий. 

      Психические функции 

      Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Формируются основы словесно- 

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 
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     Детские виды деятельности 

           Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.Продуктивные виды деятельности выступают как 

самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы 

в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

           Коммуникация и социализация 

           В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно –личностная форма общения. 

В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения, феноменом детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. Коммуникативная 

компетентность в общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать 

коммуникацию адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, 

интерес, чувствительность в ситуации познавательного, 

делового, личностного общения. 

          Саморегуляция 

          Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (Л.С.Выготский), поведение ребенка опосредуется 

системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реальнодействующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций. 

            Личность и самооценка 

      Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и 

произвольная регуляция поведения. Социально значимые мотивы («надо»)могут управлять личными 

мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно 

правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции 

поведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет успешность 

обучения в школе. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-ролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, своей 

культуры и страны); первичная картина мира, которая 

включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. Особую важность приобретает формирование представлений и 

положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 

экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

(п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования). 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 
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       Обозначенные возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. Степень выраженности 

возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по 

причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении образовательной программы МАДОО и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. Планируемые результаты реализации Программы в возрастных 

группах представлены в ФОП ДО: 

планируемые результаты в раннем  возрасте 

К трем годам: 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием 

играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;- ребёнок стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной 

цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 

4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 - ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена 

близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, 

село и так далее); 

 - ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их 

особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: 

может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть сними; 

рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение 

многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и 

другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

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

лечить куклу») 

1.2.2.Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.2.2.1.К четырём годам  
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- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, 

ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие 

при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на 

другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу 

и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положи- 

тельным поступкам; 

- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, 

владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности;  

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, 

согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником 

(далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, 

использует речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально 

откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;- ребёнок 

демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе 

познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и 

проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление 

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о ве- 

личине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;- ребёнок знает об объектах 

ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и 

характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста 

,видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим её анализом; 
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- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от 

имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает 

несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает 

отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

1.2.2.1.К пяти годам: 

 - ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие 

крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, обще-

развивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, 

ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятель- 

ность; 

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации; 

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словами 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие;- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может 

договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уваже- 

нию сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти 

представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной 

речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, 

осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в сов- 

местной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любопытством 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы;  
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-ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, 

традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в Детском саду, 

имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных 

местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, 

явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать 

за растениями и животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно 

сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их последовательность, 

понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; 

использует математические представления для познания окружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные 

в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, 

с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах 

культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;- ребёнок называет роль до начала 

игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает 

игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, 

проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

1.2.2.3. К шести годам: 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует  

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном 

ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с 

видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры  

поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и Детского сада; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их 

в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно 

относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 
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- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться 

под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми 

животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать 

права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

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

деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и 

природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, 

приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; 

способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, 

обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, 

форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые 

из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;- ребёнок проявляет познавательный 

интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её 

государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать 

объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого 

организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения 

в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним- ребёнок проявляет 

интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; 

проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует 

со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы 

и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, 

использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать 

игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

1.2.3.Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные), участвует в туристских пеших прогулках ,осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
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- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности;- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям;- ребёнок соблюдает 

элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со  

сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;- ребёнок 

способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людьми самому 

себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению 

правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; 

применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-

речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера,  

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и при- 

надлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве 

и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется 

субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить 

смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные спо- 

собы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому 

подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и 

планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и 
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развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к 

природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными 

видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных 

видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной 

художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи 

образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и 

использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных 

событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персо- 

нажами в режиссерской игре мира; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

п.16. ФОП ДО 

       Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и 

динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

          Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

       - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые 

ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

        - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

      - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся; 

      Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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        При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

       Периодичность проведения педагогической диагностики не реже 2 раз в год. 

      Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает 

на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. С целью 

фиксирования результатов наблюдений используются  Карты развития от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет - М.: 

Издательство «Национальноеобразование», 2020. - 106 с. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, 

а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. При документировании процессов развития собираются, 

используются и хранятся различные персональные данные. Данный процесс осуществляется с 

соблюдением законодательных нормативных актов по защите персональных данных. 

       Данные методики диагностики одинаковые для обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.4.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования "Детям о 

республике Коми" 

        Авторы Парциальной программы: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая,И.Н. Нибиуллина, Т.И. Чудова.  

         Данные для ознакомления с Парциальной программой «Детям о Республике 

Коми»:https://psv4.userapi.com/c909628/u798059154/docs/d59/1cd00d5118f2/Detyam_o_Respublike_Komi.p

df?extra=D1uPlpuvdPTZfd6eohiHQr64oxR4KY9glfLMWygStr7oDXcsCpgv2qa7c3bU3at1ZW0KCdkuHromiQ

otDNISaXJOTjpMxTXCc0R2jztNOdIySNAxl8nx0LE5BTKQIpqdXVSURXumH4Gf  

         Парциальная программа «Детям о Республике Коми» реализуется в полном объеме в следующих 

группах: 

- в группе детей от 3 до 4 лет; 

- в группе детей от 4 до 5 лет; 

- в группе детей от 5 до 6 лет; 

- в группе детей от 6 до 7 лет; 

      1.4.1.  Цель и задачи реализации парциальной программы «Детям о Республике Коми» 

        Цель программы: приобщение детей дошкольного возраста к 

истории, культуре, традициям и языку коми народа, формирование первоначальных представлений о 

Республике Коми, воспитание любви к своей Родине. 

Основные задачи: 

1.Формирование представлений детей об окружающем мире: 

-о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

- об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике республики и родного района (герб, гимн, флаг). 

https://psv4.userapi.com/c909628/u798059154/docs/d59/1cd00d5118f2/Detyam_o_Respublike_Komi.pdf?extra=D1uPlpuvdPTZfd6eohiHQr64oxR4KY9glfLMWygStr7oDXcsCpgv2qa7c3bU3at1ZW0KCdkuHromiQotDNISaXJOTjpMxTXCc0R2jztNOdIySNAxl8nx0LE5BTKQIpqdXVSURXumH4Gf
https://psv4.userapi.com/c909628/u798059154/docs/d59/1cd00d5118f2/Detyam_o_Respublike_Komi.pdf?extra=D1uPlpuvdPTZfd6eohiHQr64oxR4KY9glfLMWygStr7oDXcsCpgv2qa7c3bU3at1ZW0KCdkuHromiQotDNISaXJOTjpMxTXCc0R2jztNOdIySNAxl8nx0LE5BTKQIpqdXVSURXumH4Gf
https://psv4.userapi.com/c909628/u798059154/docs/d59/1cd00d5118f2/Detyam_o_Respublike_Komi.pdf?extra=D1uPlpuvdPTZfd6eohiHQr64oxR4KY9glfLMWygStr7oDXcsCpgv2qa7c3bU3at1ZW0KCdkuHromiQotDNISaXJOTjpMxTXCc0R2jztNOdIySNAxl8nx0LE5BTKQIpqdXVSURXumH4Gf
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2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему 

миру: 

-любви и привязанности к родной семье и дому; 

- интереса к жизни родной республики и района (города, села); 

- гордости за достижения своей республики и района (города, села); 

- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому; 

- восхищения народным творчеством; 

- любви к коми национальному языку; 

- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

3. Формирование отношения к окружающему миру в деятельности: труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная 

деятельность. 

       1.4.2.   Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

                При формировании Программы авторы программы «Детям о Республике Коми» 

руководствовались следующими педагогическими принципами: 

        -принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, который 

предполагает подачу изучаемого материала тематическим блокам по принципу расширения 

представлений ребенка о родном крае. 

        -принцип научной обоснованности и доступности заключается необходимости формирования у 

детей конкретных и достоверных представлений и знаний об истории, культуре и традициях коми 

народа.  

         -интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания предполагает 

интеграции тем во все образовательные области, заданные ФГОС ДО (социально -коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 

         -принцип систематичности, последовательности и постепенности. Программа предполагает 

изучение с детьми материала таким образом, чтобы в каждой возрастной группе усвоение нового 

опиралось на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую ступень их познавательной 

деятельности. 

Принцип наглядности и занимательности означает использование в каждой теме наглядного и 

занимательного материала, который будет способствовать правильной организации мыслительной 

деятельности детей, обогащают и расширяют непосредственный чувственный опыт ребенка 

       1.4.3.   Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
К семи годам ребёнок 

- приобретает определенную систему знаний о родном городе (селе), районе, Республике Коми; 

- знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

- проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

- имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и женском 

традиционном костюме, блюдах коми кухни, традиционной утвари; 

- проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о коми орнаменте; 

- умеет создать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, используя 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

- имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах; 

- знает и любит играть коми народные игры; 

- использует в речи минимальный коми лексический материал по темам. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста: социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте от года до семи лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Таблица 1 

ФОП ДО, п.п. Возраст/группа QR - код 

18.2. от 1-2 года (группа раннего 

возраста) 

 

18.3. от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 
 

18.4. от 3 до 4 лет (вторая младшая 

группа) 
 

18.5. от 4 до 5 лет (средняя группа)  

 

 

 

18.6. от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

 

 

18.7 от 6 до 7 лет (подготовительная 

группа) 
 

 

 

 

18.8 решение совокупных задач 

воспитания 
 

 

 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

Таблица 2 

ФОП ДО, п.п. Возраст/группа QR - код 

19.2 от 1-2 года (группа раннего возраста)  
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19.3 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

 

19.4 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  

 

19.5 от 4 до 5 лет (средняя группа)  

19.6 от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

19.7 от 6 до 7 лет (подготовительная группа)  

 

19.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.1.3 Речевое развитие 

Таблица 3 

ФОП ДО, п.п. Возраст/группа QR - код 

20.2 от 1-2 года (группа раннего возраста)  

 

20.3 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

 

 

20.4 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  

 

20.5 от 4 до 5 лет (средняя группа)  
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20.6 от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

20.7 от 6 до 7 лет (подготовительная группа)  

 

20.8 решение совокупных задач воспитания  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие                                   

                                                                                                                    Таблица 4 

ФОП ДО, 

п.п. 

Возраст/группа QR - код 

21.2 от 1-2 года (группа раннего возраста)  

 

21.3 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

 

 

21.4 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  

 

21.5 от 4 до 5 лет (средняя группа)  

 

21.6 от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

21.7 от 6 до 7 лет (подготовительная 

группа) 

 

 

21.8 решение совокупных задач воспитания  



28 
 

2.1.5.Физическое развитие 

Таблица 5 

ФОП ДО, 

п.п. 

Возраст/группа QR - код 

22.2 от 1-2 года (группа раннего возраста)  

 

 

22.3 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

 

 

22.4 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  

 

22.5 от 4 до 5 лет (средняя группа)  

 

22.6 от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

22.7 от 6 до 7 лет (подготовительная группа)  

 

22.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

        Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

         Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

        1) в раннем возрасте: 

-предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 
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-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные 

игры); 

-игровая деятельность (отобразительная и сюжетно - отобразительная игра, игры с дидактическими 

игрушками); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

         2) в дошкольном возрасте: 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно -познавательное, внеситуативно -

личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, внеситуативно деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно ¬ бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

          Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать 

следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

        При организации образовательной деятельности целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 
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применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

       Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет», технологии проектной 

деятельности. «Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и взрослых вокруг 

событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности. Дети 

обсуждают проблемы, планируют, принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача педагогов – эффективно 

модерировать «детский совет»: побуждать детей выражать свои чувства и мысли, рассказывать о 

событиях, формировать навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и других. 

          Учение в проектах - это исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является 

для детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В 

проекте самое важное — это процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и реализуются 

совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками 

процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и 

терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и 

учатся вместе с детьми. Проектная деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или 

исследования детьми нового. 

           Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, 

но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание 

приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. При выборе форм, методов, 

средств реализации Программы педагог учитывает субъект- 

ные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

           Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы МАДОУ. 

        Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

- равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
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5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

          Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения 

за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

     Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность 

и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. Игра в 

педагогическом процессе выполняет различные функции обучающую 

,познавательную,развивающую,воспитательнуюсоциокультурную,коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

      В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. 

     Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

       Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни МАДОУ, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями 

и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование ,конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

        В режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов итак далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

         Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке Детского сада; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

        Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; работу с 

родителями (законными представителями проведение спортивных праздников (при необходимости) 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

       Педагог может организовывать в течении дня культурные практики. Они расширяют социальные и 

практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

        В МАДОУ «Детский сад №8» реализуются различные варианты культурных 

практик, например детский совет, утренний и вечерний круг, социальные акции, 

детские досуги, праздники и  фестивали, соревнования и др. 
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      «Детский совет», утренний круг предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), 

описание переживаний, возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую 

информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи утреннего круга: эмоциональный 

настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового культурного общения, 

развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него 

дел. В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои 

переживания, поделиться своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других 

(детей, взрослых).Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя 

ответственности - внимание не только к своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 

потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог 

должен предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие 

условия. 

        Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации 

проекта, темы, результатов конкретных действий, их рефлексию. 

       Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное 

мероприятие, действие, могут проводиться соответствии с тематическим планом, событием текущего 

месяца, для привлечения внимания всех участников образовательных отношений к проблеме, 

консолидации усилий и формирование положительных взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными институтами. 

      Детский досуг, праздники, фестивали  - вид деятельности, организуемый взрослыми совместно с 

детьми и родителями (совместное обсуждение выбора праздников, содержания: песенного и 

танцевального репертуара, оформление группы и музыкального/спортивного залов; создание атрибутов 

для танцев, игр и т.д.). 

      Соревнование - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми совместно с детьми и 

родителями для спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной активности, спортивных 

состязаний и соревнований (придумывание эстафет, создание атрибутов и т.д.). 

      Пространство детской реализации – технология, когда взрослый следует за ребёнком, помогая в 

его активности. Пространство детской реализации не исчерпывается предметно-пространственной 

средой, а определяется результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, 

автором которого выступает ребёнок. 

       Коллекционирование - форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и классификация каких-либо 

однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность. 

Выставка - форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки). Дети совместно с педагогом: 

выбирают темы выставок, придумывают название, подписывают работы, придумывают названия к 

работам, оформляют выставку. 

        Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

       2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Условия поддержи детской инициативы п. 25.4 ФОП ДО 

Поддержка детской инициативы детей 3-4 лет п. 25.5 ФОП ДО 

Поддержка детской инициативы детей 4-5 лет п. 25.6 ФОП ДО 

Поддержка детской инициативы детей 5-7 лет п. 26.7 ФОП ДО 
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Способы и приемы поддержки детской инициативы п. 25.8 ФОП ДО. 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива Детского сада с семьями 

воспитанников являются:  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях Детского сада и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. Эта деятельность дополняет, поддерживает и 

тактично направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, ре- 

ализуемой в ДОУ Программе  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования  

детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

 как базовой основы благополучия семьи; 

       4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

     5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

      Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующих принципов: 

      1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

     2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей)  предоставлен свободный доступ в Детский сад; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

Детском саду и семье; 

      3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную ин- 

формацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

       4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей(законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и Детскому саду, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

       5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
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