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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МБУ «Детский дом 

№1» 

 

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа МБУ «Детский дом №1» (далее - 

Учреждение) разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБУ «Детский дом №1» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН); 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Информационная справка о МБУ «Детский дом №1» 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение, 

осуществляющее обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом №1». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБУ «Детский дом 

№1». 

Место нахождения учреждения: 650003 Кемеровская область г.Кемерово пр. 

Комсомольский, 65 «А» 

e-mail: detskijdom1kem2015@mail.ru 

Сайт: http://www.detdom1.ucoz.ru 

МБУ «Детский дом №1» осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 
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- «СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН); 

- Заключение отдела надзорной деятельности г. Кемерово о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 37 от 

25.05.2015 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Кемеровской области № 42.20.03.000.М.000373.12.15 от 16.12.2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего 

обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом №1». 

    

1.1.2. Цели и задачи обязательной части программы 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации обязательной части 

основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом Учреждения, примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации обязательной части 

программы 

    Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических и иных работников Учреждения и детей. 
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3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и 

выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. 

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка 

начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то 

же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. В этом возрасте ребенок может 

воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». В 3-4 года 

преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей 

этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 
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Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 

субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и 

ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 

ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает 

приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую 
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игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре 

зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все 

части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен 

и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце 

и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не 

поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым - дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4-5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-
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4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 

элементы группового жаргона и т. п.). В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно - ролевую игру. Появляется сосредоточенность 

на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 4-5-летние дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я - мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я - девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик 

- сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего тендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 
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(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20минут, в отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята 

умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 
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Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложные. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание становится все более 

устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно - следственные связи отражается в детских 
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ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации «чистого общения». Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного 

языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания 

новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о 

червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Дети умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится связной и последовательной. 

Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
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иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом, 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении 5-летнего ребенка. В среднем дошкольном 

возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 
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видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет 

для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 
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фризовой композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-

6лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор(преимущественно в воображаемом плане).Несмотря на то, что, как и в 4-5 

лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - 

«плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий - «вежливый», «честный», 

«заботливый» и др. Качественные изменения в этом возрасте происходят в 

поведении дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,  доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы: обладать в будущем. 

Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 
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сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и 

мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с 

ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она 

хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою 

компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 
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внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

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

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство. Например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная». 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
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моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании, дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на 

картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы 

и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 
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собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще 

и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются нате 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности,  используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 
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совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка накладывать одну краску на другую. Дети в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («добрый человек - это такой, который, всем помогает и 

хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. 

Например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
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самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и 

не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо». Он 

чувствует смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
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дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать 

о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года 

жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
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конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие тендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами 

действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения 

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и 

т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к 

другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу 

с одобрения взрослых, у них появляется желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
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исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и 

с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
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внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять, своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания - повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. 

Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 

сложный способ - логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает 

относительно успешно использовать новое средство - слово (в отличие от детей 

старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию 

с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 
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ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно 

ненаблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать, 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни 

в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои 

понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения 

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже 

может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 

что она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, 

девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
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слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 
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1.2.2. Особенности психологического развития детей, оставшихся без 

попечения родителей, дошкольного возраста 

Социальная группа детей, оставшихся без попечения родителей, имеет свои 

особенности психологического развития. 

В исследованиях отечественных и западных психологов дается 

сравнительная характеристика детей, оставшихся без родительского попечения. 

Общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения 

родителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них 

отмечаются замедленный темп психического развития, ряд негативных 

особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование навыков 

саморегуляции и правильного поведения. 

Дети дошкольного возраста в детском доме отличаются пониженной 

познавательной активностью, отставанием в развитии речи, задержкой 

психического развития, отсутствием навыков общения, конфликтами во 

взаимоотношениях со сверстниками. Замена семьи жизнью в учреждении 

оказывает наибольшее негативное влияние на ребенка в первые семь лет жизни. 

Отсутствие единственного близкого и значимого для ребенка взрослого, вообще 

дефицит общения со взрослыми не способствуют развитию у ребенка чувства 

привязанности. В дальнейшей жизни это затрудняет выработку способностей 

разделять свои переживания с другими людьми, что чрезвычайно важно для 

последующего развития сопереживания. 

Отчужденность, эмоциональная холодность, неумение эмоционально 

общаться, отсутствие навыков общения - вот далеко не полный перечень 

отклонений в развитии. У детей, проживающих в детском доме, ярко проявляется 

так называемый эмоциональный голод: они легко вступают в контакт с любым 

человеком, который приходит в учреждение. Однако совместной деятельности, 

игре, внеситуативному общению, беседе с взрослыми дети предпочитают 

непосредственный физический контакт: забраться на колени, обнять, погладить 
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по голове, прижаться, взять за руку - это своеобразная форма ситуативно-

личностного общения, в которой средства общения (даже включая речь, хоть и 

бедную по содержанию и лексико-грамматическому составу) не соответствуют 

мотивам и потребностям. Деловые контакты с взрослыми возникают поздно и 

осуществляются в примитивной форме. Дети с интересом могут наблюдать за 

игровыми действиями взрослого, выполнять его указания, охотно принимать все 

предложения, но включиться в игру, быть ее равноправными и активными 

участниками дети не могут. 

Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо делать 

вместе с взрослыми у детей не возникает. Попытка взрослого аргументировать 

привлекательность совместной игры, деятельности может вызвать внезапное 

отчуждение, демонстрацию показного безразличия, представляющего вариант 

защитного поведения, которое маскирует испуг, неуверенность в себе и т. п. 

Ребенок не умеет себя проявить в общении. Его никто не развивал в плане 

эмоциональной культуры и культуры общения. Эмоции являются важнейшим 

компонентом в целостной картине поведения ребенка дошкольного возраста, его 

деятельности, отношения к миру, окружающим людям и самому себе. 

Специфические условия жизни в учреждении интернатного типа, эмоциональная 

депривация нарушают психическое развитие ребенка, искажают его 

эмоциональную сферу. 

Дети-сироты, имеющие негативный травматический опыт, и прежде всего 

брошенные дети, отличаются эмоциональным недоразвитием и нехваткой 

личностной активности. У детей, переживших в условиях материнской 

депривации шок «брошенности», отсутствует базовое доверие к миру, развивается 

негативизм, изоляционизм. Травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на 

всю жизнь. 

Дети, которые растут вне семьи, отличаются от детей, растущих в семье, 

формами общения. Так, их явный интерес к взрослому, инициативные действия, 

направленность к нему, обостренная чувствительность к его вниманию и оценкам 



 

 

 

34 

 

свидетельствуют о том, что дети испытывают острую потребность во внимании и 

доброжелательности взрослого, характерную для ситуативно-личностной формы 

общения. Мотивы, побуждающие детей к общению, соответствуют этой 

потребности и носят личностный характер: ребенка привлекает сам взрослый, 

независимо от уровня его компетенции или умения наладить совместную 

деятельность. Дети охотно принимают любые обращения взрослого, однако все 

контакты с ним сводятся к поиску его внимания и предрасположенности, 

проявляющейся, по их мнению, в непосредственном физическом контакте с 

ребенком. 

Воспитанники же детских домов, согласно исследованиям специалистов, 

испытывают трудности в межличностном общении, более того, для воспитанника 

детского дома сверстники остаются вне зоны социальных взаимодействий, на них 

не направлено социальное восприятие, которое, в свою очередь, оказывается 

дефицитарным, так как ребенок преимущественно центрирован на взрослом 

окружении. 

Более того, при анализе общения со сверстниками следует учитывать 

высокий уровень межличностной конкуренции и агрессии между воспитанниками 

детских домов за внимание взрослого. Такая модель межличностной 

коммуникации, усваиваемая с раннего детства, препятствует усвоению норм 

социального общения и усложняет процессы личностного взаимодействия. 

Воспитанники детских домов с самого раннего возраста нуждаются в 

специально организованной психологической помощи, обеспечивающей 

воспитание каждого из них в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Сегодня все это может быть осуществлено при условии постоянной работы 

профессионального психолога, который совместно с воспитателями и 

специалистами изучает воспитанников, разрабатывает и осуществляет такие 

развивающие, психопрофилактические и психокоррекционные программы, 

которые компенсируют неблагополучный опыт и обстоятельства жизни этих 
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детей и способствуют прогрессивному формированию их личности. Также 

продолжается оказание психологической помощи маленьким детям, если они 

усыновляются или отдаются на попечение в другие семьи, ведь именно в семье 

раскрывается личностный потенциал ребенка. Практика показала, что семьи, 

взявшие на воспитание неродных детей, часто сталкиваются с проблемами, 

истоки которых коренятся в эмоциональных травмах, полученных в раннем 

детстве. Чаще всего усыновители оказываются неготовыми к ним и допускают 

педагогические просчеты. 

Социальный уровень является важной основой развития ребенка. Ребенок из 

семьи, особенно благополучной, признает свою идентичность, принадлежность 

своей семье, роду. На основе подражания у него формируются одобряемые 

обществом модели поведения, способность выполнять положительные 

социальные роли. Ребенок, воспитывающийся в депривационных условиях, с 

трудом осваивает свою идентичность. Он не имеет положительной модели 

выстраивания отношения в семье, коллективе, хотя его жизнь проходит в группе 

воспитанников сиротского учреждения. Не реализованная потребность в любви и 

признании, как полагают некоторые исследователи способствуют закреплению 

девиантных форм поведения как способа самоутверждения и самореализации. 

В современных условиях забота о правах и интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, становится одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в области социальной политики. Каждый ребенок, лишенный 

родительского попечения, должен рассматриваться как терпящий бедствие, и для 

его спасения необходимо помещать несовершеннолетнего в замещающую семью, 

всеми доступными, законными способами, признавая тот факт, что ребенку для 

полного и гармоничного развития личности необходимо расти в атмосфере 

заботы, любви и понимании. В этих условиях особенно острой становится 

проблема поиска более широких возможностей семейного устройства детей, 

лишенных родительского попечения, расширения круга замещающих семей, 
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готовых взять на воспитание чужих детей. В российской практике сложились 

несколько форм семейного устройства сирот и детей, лишенных родительского 

попечения: усыновление, опека (попечительство), приемная семья. 

Семья для ребенка - важнейший социальный мир, выбрать который или 

изменить он не может. В семье происходит первичная социализация и воспитание 

ребенка, в ходе которых отмечается эмоционально-личностное развитие ребенка, 

которое напрямую зависит от социальных условий среды социализации (семьи). 

Поэтому в детском доме разработана и реализуется программа по 

подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), к воспитанию в замещающей семье «К новой семье». 

Целью Программы является подготовка воспитанников детского дома к 

воспитанию в замещающей семье и предотвращение повторного сиротства. 

Задачи: 

- определить степень готовности ребенка к устройству в замещающую 

семью, выявить особенности его представлений о семье; 

- сформировать у ребенка позитивный образ будущей (замещающей) семьи 

и семейных отношений; 

- способствовать развитию готовности ребенка к принятию семейного 

уклада жизни, новых особенностей быта, правил, традиций семьи и т.п.; 

- создать условия для благоприятного прохождения периода адаптации 

ребенка через организацию психологического сопровождения семьи. 

Технология подготовки и сопровождения детей к семейному устройству 

разрабатывается системно и включает в себя работу с эмоциональной, 

познавательной и поведенческой сферами личности, состоянием здоровья. Для 

каждого ребенка подбирается индивидуальная программа и наиболее подходящий 

метод. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, предполагают: 

- создание комфортных психологических условий с первого дня пребывания 
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ребенка в учреждении; 

- комплексное сопровождение командой специалистов ребенка и семейного 

окружения; 

- единство целей и задач специалистов, работающих с ребенком в 

отношении жизнеустройства; 

- создание равных возможностей для самореализации каждого ребенка; 

- приоритет общения ребенка с родителями, кровными родственниками; 

- поощрение ребенка к расширению своих социальных связей; 

- приоритет интересов ребенка в процессе принятия решений, влияющих на 

его судьбу; 

- предоставление выбора ребенку. 
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        1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

       1.3.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 
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в) информирования общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 

− оценку качества образования; 

− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

− оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

       

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

− имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке.  

− у ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и 

чтения.  

 

1.4. Пояснительная записка к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.4.1. Введение 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана творческой группой педагогов МБУ 

«Детский дом №1», спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН); 

- парциальными программами: 

❖ «Безопасность» Р.Б. Стеркиной; 

❖ «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

❖ «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

❖  «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой; 

❖ «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой; 

❖ «Ритмическая мозаика» А.И. Берениной. 

 

1.4.2. Цели и задачи части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом Учреждения на основе анализа потребностей детей и 

социума.  

Цель части основной образовательной программы  дошкольного  

образования, формируемой участниками образовательных отношений: 

создание условий для развития познавательно-речевых интересов детей через: 

• формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам; 

• приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учётом возрастных особенностей детей 3 – 7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

• формирование знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни; 
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• воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.   

Задачи: 

• обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, 

наблюдения, экспериментальную и исследовательскую деятельность, речь; 

• обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми;  

• помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления его целостности; 

• формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять; 

• формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребёнком математической культуры, 

необходимый ему для успешной социальной адаптации); 

• развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

• формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

• раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

• формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всём её многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 
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    1.4.3. Принципы и подходы к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Реализация парциальных программ в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и речевой, 

двигательной деятельности. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических и иных работников  Учреждения и детей. 

3.  Уважение личности ребенка, признание его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

     4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

     5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

 

   4. Планируемые результаты освоения воспитанниками части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

4.1. Целевые ориентиры 

•  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

речевой деятельности, конструировании и др.;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

•  ребёнок обладает начальными знаниями о мире природы, в котором он 

живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

•  ребенок способен договариваться, учитывать интересы других детей;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности;  
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•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения. 

• ребенок имеет первичные представления о родном городе Кемерово, 

природе Кемеровской области, истории родного края, о людях, прославивших 

Кузбасс. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Кемерово, Кемеровской области. 

Имеет представление о карте родного края.  

• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла.  

• знает представителей растительного и животного мира Кемеровской 

области. 
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II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство образовательных, развивающих 

и воспитательных целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы. Образование 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

соответствии с направлениями развития 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. От рождения до школы. Примерная образовательная программа 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 112. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений 

строится на основе учебного пособия: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

– СПб.: Детство – Пресс, 2016. – 144 с.  

 

Вариативные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
   

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии «Красная Горка», 

«Томская писанница», 

«Улицы моего города». 

Наблюдения. 

Чтение и обсуждение  

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок. 

Игры-путешествия по 

Кузбассу/ России. 

Сюжетно-дидактические, 

дидактические, подвижные, 

театрализованные игры. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Рассказы, беседы социально-

нравственного характера, о 

безопасном поведении на 

улице, в природе, общении 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Создание тематических 

коллажей. 

Проектная деятельность: «Мы 

живем в России»; «Мы так 

похожи/ Мы такие разные»; 

«Копилка добрых дел». 

Совместные с воспитателем 

и сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно-

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Свободное общение на темы: 

«Дружбой надо дорожить», 

«Друг познается в беде», «Из 

чего ж сделаны наши 

девчонки/мальчишки?», «Как 

положено друзьям, все мы 

делим пополам», «Каким бы 

я хотел видеть наш город?». 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», «Россия 

– наш общий дом», «Мой 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным материалом. 

Игры разных народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

значков, марок. 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики «Банк», 

«Магазин», «Кафе», 

«Супермаркет». 
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Встречи с интересными 

людьми. 

Народные игры, песни, танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

Наблюдения за трудом 

взрослых; наблюдения 

природоведческого характера:  

за ростом зеленого  лука, 

бобов, гороха и т.д. 

любимый город». 

Создание коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных костюмах», 

коллекции значков разных 

народов и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный 

карнавал дружбы», 

«Народные посиделки». 

Совместная деятельность с 

детьми других групп. 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
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многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений строится на основе 

программ: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. 

Вариативные формы, методы и средства организации 

образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

   
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования 

Строительно-конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 
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Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание  тематических 

коллажей. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Совместная образовательная 

деятельность 

интегрированного характера. 

Поисково-

исследовательские проекты. 

 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей,  стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

развивающие игры. 

Рассматривание иллюстраций 

в детских познавательных 

книгах и  иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание тематических 

открыток, фотографий, 

альбомов, коллекций. 

Отражение жизненного опыта 

в сюжетно-ролевых и  

режиссерских играх; 

продуктивной деятельности. 
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2.1.3. Речевое развитие 

Основная часть 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352. 
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Вариативные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

   
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы на разные темы,  о 

прочитанном. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: «Телефонный 

разговор»; «Беседа с 

интересными людьми», 

«Такие разные дети» 

и др. 

Рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и отгадывание 

загадок. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические 

игры, игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные  игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Театральные этюды: 

«Угадай, что я делаю?», 

«Одно и то же по-

разному», «Кругосветное 

путешествие», «Иди 

сюда», «Негодование» и 

др. 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные дидактические 

игры.  

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: 

«Телефонный разговор»; 

«Беседа с интересными 

людьми» и др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Обогащение жизни детей 

разнообразными 

активными формами 

организации совместной 

деятельности 

(познавательно-

Совместные со сверстниками 

игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; 

дидактические; развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным материалом. 

Свободное общение по ходу 

разных видов деятельности. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 
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Речетворчество. 

Литературные викторины. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов 

и сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.). 

Тематические экскурсии в 

библиотеку 

«Литературное наследие 

Сибири», «Книга – мой 

друг» и т.д. 

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги и 

праздники. 

Оформление 

тематических выставок 

книг: «Этот удивительный 

мир животных», «Осень», 

«Знакомимся с А.С. 

Пушкиным». 

Литературные викторины. 

Создание книги «Край 

Сибирский красив и 

безграничен» 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников в части формируемой 

участниками образовательных отношений включает в себя: 

Программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 

Вариативные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

   
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд по 

замыслу, на темы 

народных потешек,  по 

мотивам знакомых стихов 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций картин, 
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и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка 

сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Использование музыки 

при проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные подвижные 

игры. 

Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под 

музыку. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства. 

Выставки «Что было до…», 

«Искусство мастеров». 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций,  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению 

и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Слушание 

музыкальных сказок, 

детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 
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звукам в окружающем 

мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги и 

праздники. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Концерты-импровизации 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки,  распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Основная часть 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни.  

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352. 
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Вариативные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия по физкультуре: 

- сюжетно-игровые 

«Юные спортсмены», 

«Кузбасс зовёт», «У 

Солнышка в гостях», 

- тематические «День 

Победы», «Зимние 

забавы», 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажёрах, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта: хоккей в 

валенках, футбол, 

баскетбол, волейбол. 

Спортивные 

упражнения. 

Проекты «Мы – будущие 

олимпийцы!», «Детский 

сад и спорт» 

Рассказы, беседы о 

здоровье и ЗОЖ 

человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  задач,  

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий 

"Познай себя" и «Уроки 

здоровья для 

дошкольников». 

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- гимнастика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения «Праздник забытых 

игр», «Россия – Родина моя 

спортивная», «Весёлые старты в 

Кузбассе». 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций.  

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  ЗОЖ, 

ситуативные разговоры с детьми; 

решение игровых  задач  и 

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание  

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека, 

иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-

печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из 

сказок, н-р, «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит»,  

«Приключение Незнайки и 

его друзей» (Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле. На новом 

месте. В больнице.) и др. 

Отражение представлений о 

ЗОЖ человека  в 

продуктивной 

деятельности. 
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тематического 

характера:  «Здоровые 

советы Пилюлькина»,  

«Кладовая витаминов», 

«Почему дает здоровье 

молоко коровье?». 

стенгазет, фотовыставок о ЗОЖ. 

Проектная деятельность 

тематического характера:  

«Здоровые советы Пилюлькина»,  

«Кладовая витаминов», «Почему 

дает здоровье молоко коровье?».  

Драматизация сказок: 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит» и 

др. 

Тематические досуги: «В гостях у 

Айболита»; «Приключения 

Пилюлькина»;  «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья». 

Проведение комплекса 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны, закаливание 

Рижским методом. солевые 

дорожки, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных видов 

гимнастик  (утренняя, бодрящая, 

дыхательная, коррегирующая).  

Использование приемов 

самомассажа. 

Специальные оздоровительные 

(коррекционно-оздоровительные) 

игры.  

Лечебная физкультура. 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ОД по 

музыкальному 

развитию  

15 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 20 мин. 

ОД  по 

музыкальному 

развитию 25 мин. 

ОД  по 

музыкальному 

развитию 30 

мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

3 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

2 раза в неделю в 

спортивном зале 20-

25 мин. 

2 раза в неделю 

в спортивном 

зале 25-30 мин. 

1 раз в неделю на 

улице 20-25 мин. 

1 раз в неделю 

на улице 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по  

20-25 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 20-25 

мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят  

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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      2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики в Учреждении – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и виды, 

складывающегося с первых дней жизни, его уникального индивидуального 

жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание) 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи) 

• музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Социально-личностное общение 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения с 

младшими детьми. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

- формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

- обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у 

детей обеих групп и создание отношения к подобному общению как к 

интересному и приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду», «Мы украшаем группу к празднику», «Мы помогаем малышам 

одеваться» и пр.) 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
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В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности. И, 

самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем 

целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. Культурные практики 

помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на многие 

возникающие вопросы. 

 

          2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО. 

          В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 
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ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

         Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

      3-4 года 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов  в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

       4-5- лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 
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набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

      5-6 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

      Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

  

      6-8 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагогами 

учитывается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом, решая поставленные цели и задачи, не допускается перегрузка детей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Учебный план предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Ребенок стремится к активной деятельности и чем полнее и разнообразнее детская 

активность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем 

успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности первые 

творческие проявления. Поэтому наиболее близкие и естественные для ребенка-

дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно- театральная 

деятельность, детский труд занимают особое место в программе для каждой 

возрастной группы. 

Именно в этих видах деятельности, при условии освоения ребенком 

позиции субъекта, происходит интенсивное интеллектуальное, социальное, 

эмоционально-личностное развитие, проявляется способность к коммуникации, 

логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что 

составляет базу готовности детей к школе и успешного вхождения в новые 

условия систематического школьного обучения. 
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Основная коррекционная работа с дошкольниками осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают особенности, 

которые следует учитывать в его организации и придают ей определенное 

своеобразие. 

К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация 

и дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном отделении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), 

разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты 

сопровождения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с 

которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по основной общеобразовательной программе МБУ «Детский дом №1»  
 

Образовательные 

области 

Содержание образовательной 

области 

Возраст детей  

3
-4

 г
о
д

а
 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

Количество занятий в неделю  

Физическое развитие  Физическая культура (в 

помещении) 

2 2 2 2 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 2 2 

ФЭМП 1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи.  

Чтение художественной 

литературы  

1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

Итого:   10 10 13 14 

Образовательная 

деятельность, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ритмика  - 1 1 1 

Обучение грамоте  - - - 1 

Итого:   10 11 14 16 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социализация, труд, 

безопасность) 

Реализуется интегративно в других образовательных областях,  

в режимных моментах и через создание ПРС 

 

3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

Согласно требованиям СанПиНа, допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по образовательной деятельности, 

формируемой участниками образовательных отношений, в младшей группе 
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составляет - 11 занятий по 15 минут. Количество занятий в первой половине дня 

не должно превышать двух. 

В средней группе занятия длятся 20 минут, и в первую половину дня 

проводится также не более двух занятий. Количество занятий в неделю - 11. 

Для детей старших групп время занятий составляет 25 минут. В первую 

половину дня может проводится по 3 занятия. Допускается проведение занятий во 

второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раза в неделю. В сумме 

количество занятий в неделю составляет - 13. 

Занятия по 30 минут проводятся в подготовительной группе. Количество 

занятий в неделю -16. В перовую половину дня может проводится по 3 занятия. 

Допускается проведение занятий во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раза в неделю. 

Занятия по образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений, для детей второй младшей группы проводится 1 раз 

в неделю, для детей средней и старшей групп - не чаще 2 раз в неделю, для детей 

подготовительной группы - не чаще 3 раз в неделю. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляют 

около 50% общего времени занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Учебная неделя: 6 дней (в субботу проводится физическая культура на 

воздухе) – 36 недель. 

В целях коррекции отклонений в развитии моторной, речевой, сенсорной 

деятельности проводятся индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия 

ежедневно. 

В период учебного года (январь) для воспитанников детского дома 

организуются зимние каникулы (2 недели), в течение которых проводятся только 

занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
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изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Организуются спортивные праздники, развлечения, игры, экскурсии. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках требований федерального государственного 

образовательного стандарта и включает работу по развитию навыков личной 

гигиены и самообслуживания. Воспитание навыков культуры поведения и 

общения, стимулирование художественно-творческой активности в разных видах 

деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

 

3.3. Примерный распорядок дня детей 3-7 лет 
 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 

технологии развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

Режим предусматривает создание благоприятной социально-

педагогической, коррекционно-развивающей среды, включающей специально 

организованное предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов 

деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в дошкольных группах проводится с учетом 

охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. Выполнение всех 

режимных процессов ведѐтся в соответствии с существующими гигиеническими 

рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в достаточной 

длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей младшего 

возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего возраста – от 15-ти 

до 20-ти минут) и физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 



 

 

 

78 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(2-я младшая группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры. (самостоятельная деятельность, 

игры по интересам, организованная индивидуальная деятельность) 
07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика  07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.00 – 08.10 

Завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД, организованная 

индивидуальная деятельность  
08.30 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность  09.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 
10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Игры  12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование музыкотерапии, 

чтение художественной литературы) 
12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.50 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда  15.50 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная индивидуальная 

деятельность 
16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры, труд.  
19.00 – 20.10 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, спокойные игры  20.10 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 07.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(средняя группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры (самостоятельная деятельность, 

игры по интересам, организованная индивидуальная деятельность) 
07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.10 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД, организованная 

индивидуальная деятельность  
08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность  09.50 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Игры  12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование музыкотерапии, 

чтение художественной литературы) 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.50 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда  15.50 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная индивидуальная 

деятельность 
16.05 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры, труд.  
19.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, спокойные игры  20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 07.00 

 

 

 



 

 

 

80 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(старшая группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры (самостоятельная деятельность, 

игры по интересам, организованная индивидуальная деятельность) 
07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД, организованная 

индивидуальная деятельность  
08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность). Возвращение с прогулки. 
10.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование музыкотерапии, 

чтение художественной литературы) 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.40 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда  15.40 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная индивидуальная 

деятельность 
16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.40 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры, труд.  
19.00 – 20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, спокойные игры  20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 07.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(подготовительная группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Утренний туалет (самостоятельная деятельность, игры по 

интересам, организованная индивидуальная деятельность) 
07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Спокойные игры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность). Возвращение с прогулки. 

 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование музыкотерапии, 

чтение художественной литературы) 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник  15.20 – 15.40 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда  15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки. Игры 18.30 – 18.40 

Подготовка к ужину. Ужин  18.40 – 19.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры, труд.  
19.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, спокойные игры  20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.0 0– 07.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремление к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются, 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта, и интегрируются содержание, методы и приёмы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской, практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдении и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «время года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.) 

Развлечения: Физкультурные и музыкальные развлечения по плану узких 

специалистов. 

Праздники русской культуры: «Масленица», «Пасха», «Рождество». 

Викторины: «Где опасность?», «Наши любимые сказки», «Опасные 

предметы дома», «ПДД» и др. 

Конкурсы: «На лучшую фигуру из снега», «На лучшую клумбу», «В 

нашем доме красота и уют», конкурсы рисунков и др. 

− Сентябрь «День знаний»; 

− Октябрь «Праздник осени»; 

− Ноябрь «День народного единства», «День матери»; 

− Декабрь «Новогодний праздник и рождественские каникулы»; 
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− Февраль «День Защитника Отечества», «Масленица»; 

− Март «Международный женский день», «День рождения детского 

дома»;  

− Апрель «День смеха», «Международный день птиц», «Пасха»; 

− Май «День Победы»; 

− Июнь «День защиты детей». 

3.5.Организационно-педагогические условия реализации программы 

      3.5.1. Особенности организации предметно-пространственной 

среды 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она  

проектируется на основе: 

- Методических рекомендаций для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»  – М.: Федеральный институт развития образования; 

- образовательной программы дошкольного учреждения; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в Учреждении 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей. 
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Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействие становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

- обеспечить чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формировать начало личности  (базис личностной культуры); 

- развивать индивидуальность ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как 

цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

- понимание; 

- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как 

на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей 

друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей  

игре средой  является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает 

ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для 

использования их в игре 
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Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.  В 

группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть 

реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые 

предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

 

 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Поэтому мы строим среду группы (и детского дома в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старшей группе воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность.  

 

 

Уважения  к 

мнению ребенка 

 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. В период адаптации воспитатель в беседе с 

ребенком узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, 

способности, какие любит игрушки. В результате, группа детского дома 

становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональности 

 

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.  

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца 

часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 
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оборудование. 

 

Комплексирования  

и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском доме должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно – развивающая среда в Учреждении позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В детском доме имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Спортивный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Логопедический кабинет; 

4. Сенсорная комната. 

  Помещения, в которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, 

как взрослый, так и ребенок. В помещениях Учреждения создана 

естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия:  поделки из различных природных и бросовых 

материалов, предметы современного декоративного искусства и народных 

промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах организованны  

исследовательские центры с различными коллекциями и наборами 

природных материалов.  

Во – вторых, открытость культуре: во всех группах имеются предметы 

декоративно-прикладного искусства, русского народного творчества. Это, 

несомненно, способствует воспитанию патриотизма у детей, 

художественного вкуса. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В старшем дошкольном возрасте 

при ознакомлении с различными народами России, собираются 

разнообразные атрибуты, отражающие культуру и особенности народа. 

Учета  гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, проживающих в этой группе: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 

личностные особенности и прочее.  
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Модель образовательного пространства: 

№  Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

директора 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом  

• Создание благоприятного психоэмоционального климата для 

сотрудников Учреждения 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

3. 

 

Музыкальный 

зал 

 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Занятия хореографией. 

4. Спортивный 

зал 

 

•  Утренняя гимнастика под музыку 

•  Спортивные праздники 

• Физкультурные занятия и досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

5. Кабинет 

учителя - 

логопеда 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

•   Коррекция звукопроизношения  
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6. Сенсорная 

комната 

• Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения на основе 

сенсорной стимуляции; 

• Активизация различных функций центральной нервной системы за 

счёт создания обогащенной мультисенсорной среды; 

• Создание положительного эмоционального фона. 

7. Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с сотрудниками 

Учреждения  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

8. Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр двигательной активности; 

• Центр театрализованной деятельности; 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности; 

• Центр детского творчества; 

• Центр трудовой деятельности; 

• Центр безопасности дорожного движения; 

• Центр музыкальной деятельности; 

• Центр сенсорики.  

8.  Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности посредством сезонного оформления 

участков 
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3.5.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребѐнка в 

детском доме - важная проблема, т.к. правильно организованная среда 

способствует развитию способностей ребѐнка. Поэтому задача обновления 

материально-технической базы и пополнения предметно – развивающей среды 

остается одной из главных в детском доме. Основным принципом при построении 

развивающей среды являются создание условий для проявления творческих, 

познавательных, интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех 

специфических видов детской деятельности и возрастных особенностей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБУ «Детский дом №1» 

содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского дома соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПиН. В Учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

МБУ «Детский дом №1» расположено в двухэтажном здании. Территория 

ограждена забором, имеет наружное освещение, систему видеонаблюдения, 

контроль доступа в учреждение. Учреждение располагает групповыми комнатами 

со спальнями и приемными, музыкальным, физкультурным залами, сенсорной 

комнатой, кабинетном учителя-логопеда, медицинским кабинетом, методическим 

кабинетом. Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в 

педагогическом процессе. 

На территории оборудованы игровые участки и один спортивный участок. 

Покрытие площадок – травяное. На участках имеются теневые навесы, 
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песочницы, игровые комплексы. На спортивном участке имеется как 

стационарное спортивное оборудование, так и мобильное: горки для лазания, 

подлезания, мишени для метания, ворота для футбола.  

В МБУ «Детский дом №1» создана предметно-развивающая среда в 

соответствии с ФГОС к реализации основной общеразвивающей программы 

дошкольного образования, уровнем образования и санитарными нормами и 

правилами. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкальной, познавательно-

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять 

среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с 

учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий.  

Музыкальный зал оснащён  необходимым оборудованием для совместной 

деятельности с детьми: имеется фортепиано, музыкальный центр, набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, дидактические музыкальные 

игры, приобретены новые костюмы для детей и взрослых. 

Физкультурный зал предназначен для проведения физкультурных занятий, 

развлечений, спартакиад. Зал оснащен достаточным количеством спортивного 

оборудования: настенный спортивный комплекс, дуги, мячи разных размеров, 

гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

тоннели, ребристая дорожка и т.д. 

Образовательная среда детского дома свободная, комфортная, 

доброжелательная, многообразная, развивающая, воспитывающая, 
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располагающая к общению, обеспечивает познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Состояние материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения, предметно-развивающей среды позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствие с современными требованиями. 

Сенсорная комната предназначена для снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения на основе сенсорной стимуляции, активизации 

различных функций центральной нервной системы за счёт создания обогащенной 

мультисенсорной среды. Оборудование сенсорной комнаты позволяет отдыхать, 

расслабляться, снимать эмоциональное напряжение и постигать новое. 

Кабинет  учителя-логопеда предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной помощи детям с нарушениями речи. Основной задачей 

логопедического кабинета является обеспечение условий для оптимального 

корекционно-развивающего обучения детей с нарушениями речи. Адекватность и 

полноценность функционирования логопедического кабинета базируется на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном 

обеспечении. В кабинете имеется логопедический тренажер, необходимые ТСО и 

дидактический и методический материал, который систематизирован по 

направлениям коррекционно-логопедической работы. 

Медицинский кабинет  оснащен всем необходимым оборудованием. 

Медицинское обслуживание детей в детском доме строится на основе 

нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения  отрицательных проявлений у детей при поступлении их в детский 

дом осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор 
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информации и наблюдения помогают установке временной динамики 

психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. Устанавливается 

щадящий режим, закаливание, двигательная активность. Дети с хроническими 

заболеваниями, часто болеющие дети берутся на учет, с последующими 

оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку 

физического развития детей с определением групп здоровья. Воспитание у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание, 

профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к 

окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами 

валеологии) дают положительные результаты. 

3.5.3. Методическое обеспечение программы. 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

Учреждении основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

1. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

2. Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, 

физкульт-привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 120 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 112 с. 

8. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

144 с. 

9. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа 

физического развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с.  

Программы, 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
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технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное  

развитие»   

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 160 с.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

96 с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

9. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 

с. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность: Учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа 

и явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»   

1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

80 с. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., 
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испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. (Библиотека 

современного детского сада). 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работыв первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

48 с. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

96 с. 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие»  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая  младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 112 с. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

96 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: 

цв. вкл. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 
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5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 

144 с. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Планирование  1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

старшего школьного возраста. – СПб.: «ДЕТСВТО-ПРЕСС», 2016. 

– 144с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учрждений. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., 

испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 144с. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

5. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь – ноябрь. Старшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Черноиванова, 

Н.Н. Гладышева – Волгоград: Учитель, 2014. – 351 с. 

6. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Декабрь – февраль. Старшая группа/ авт.-сост. Н.Н. 

Черноиванова, Н.Н. Гладышева – Волгоград: Учитель, 2014. – 351 

с. 

7. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь – ноябрь. Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. 

Черноиванова и др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 311 с. 

8. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Декабрь – февраль. Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. 

Черноиванова и др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 351 с. 

9. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март 

– май. Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. Черноиванова и 

др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 347 с. 

10. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет: Учеб.-

метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е 

изд., перераб. доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. (Математические 

ступеньки). 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет: Учеб.-
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метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 4-е 

изд., перераб. доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. (Математические 

ступеньки). 

12. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – 2-е 

изд., перераб. доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

13. Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 

с. 

14. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 399 с. 

15. Лаврова Л.Н., Чебаотарева И.В. Педагогическая 

диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО: 

Учеб.-метод. пособие. – М.: ТЦСфера, 2017. – 128 с.  

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 152 с. 

перераб. и доп. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 152 с. перераб. и доп. 

18.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 7-

е издание перераб. и доп. 

19.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – 216 с. перераб. и доп. 

20.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

21.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112с. 

22.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

23.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

24.  Образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – май. Старшая 

гшруппа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 

Бабчинская, О.А. Штангруд. – Волгоград : Учитель, 2016. – 347 с. 

25. От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

26.  Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Подготовительная к школе группа. Методическое пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 

2015. – 352 с. 

27.  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -  160 с. 

28.  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 160 с. 

29.  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 160 с. 

30.  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 160 с. 

31. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -  160 с. 

32. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Старшая группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 160 с. 

33. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе 

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

34. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ 

авт,-сост. Н.Н. Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 410 

с. 

35. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 256 с. 
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        3.5.4. Кадровые условия реализации программы 

Образовательную деятельность осуществляют 8 педагогов, из них:  

4 воспитателя и специалисты:  

- 1 музыкальный руководитель;  

- 1 педагог-психолог;  

- 1 учитель-логопед; 

- 1 инструктор по физической культуре 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических 

работников служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 
 

3.4.5. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется в объеме, 

определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, и 

включает в себя: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

− расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом 

типа Организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - 

специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебные 
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пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей. 
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Краткая презентация Программы 

ООП МБУ «Детский дом № 1» разработана на основании нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации и в соответствии с 

параметрами оценки образовательной программы с точки зрения качества: 

- ориентация на возраст ребенка; 

- направленность на индивидуализацию образования; 

- ориентация на интегративность содержания; 

- степень проработанности по разным направлениям развития; 

- характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

- особенности планирования; 

- преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

- возможность выбора ребенком собственной активности, 

материалов, партнеров по занятиям. 

В детском доме воспитываются дети с 3 до 7 лет. Состав групп 

неоднороден как по возрасту, так и по уровню развития. 

Содержание Программы обеспечивает развитие и коррекцию личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском доме, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. 



 

 

 

104 

 

В детском доме разработана и реализуется программа по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), к воспитанию в замещающей семье «К новой семье». 

Целью Программы является подготовка воспитанников детского дома к 

воспитанию в замещающей семье и предотвращение повторного сиротства. 

Задачи: 

- определить степень готовности ребенка к устройству в 

замещающую семью, выявить особенности его представлений о семье; 

- сформировать у ребенка позитивный образ будущей 

(замещающей) семьи и семейных отношений; 

- способствовать развитию готовности ребенка к принятию 

семейного уклада жизни, новых особенностей быта, правил, традиций семьи 

и т.п.; 

- создать условия для благоприятного прохождения периода 

адаптации ребенка через организацию психологического сопровождения 

семьи. 
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