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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

Наименование 

программы 

Рабочая учебная программа по физическому воспитанию 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 

Российской Федерации» 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 

• Приказ МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 «Мечта» от 05.09 

2014 года № 270 

«Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 

Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска 

детским садом №5 

«Мечта»; 

• Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 «Мечта» 

• На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012г., Постановления Правительства РФ 

от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», с целью удовлетворения социального запроса 

родителей (законных представителей) на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

Заказчики 

Программы 

Родители (законные представители) МАДОУ ДС №5 «Мечта» 

Организация 

исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 5 « Мечта» 

Целевая 

группа 

Дети 3 – 7 лет 

Основные 

разработчики 

Программы 

Инструктор по физической культуре Рогозовец Анна Юрьевна 

Цель 

Программы 

Повышение уровня физической подготовленности детей и укрепление 

их здоровья. 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана дошкольной образовательной организацией самостоятельно  

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013  

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования». 

Программа создавалась на основе следующих документов и программ: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных  

организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.  

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

При разработке отдельных глав программы использованы материалы методических 

рекомендаций: 

 «Реализация ФГОС дошкольного образования: модель основной образовательной  

программы дошкольного учреждения» (автор Скоролупова Оксана Алексеевна, 

руководитель Центра дошкольного образования издательства «Просвещение», член 

рабочей группы по разработке ФГОС ДО, член Экспертного Совета по дошкольному 4  

образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), 

 «Разработка основной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом/Сост.Н.К.Полуянова.-Ханты- 

Мансийск:РИО АУ «Институт развития образования»,2014. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает  

развитие детей во всех пяти образовательных областях и представлена в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство». 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая  

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками 
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образовательных отношений парциальными программами, методиками, формами 

организации образовательной работы. Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений выделена во всех разделах Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. Программа реализовывается в течении всего времени пребывания  

детей в дошкольной организации – 12 часов. 

Все содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

программой развития и воспитании детей в дошкольном отделении «Детство», автор - Т. И. 

Бабаевой. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического 

развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, 

воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного 

режима в условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по 

физической культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием 

статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения 

во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бассейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей 3 

— 7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 

деятельности в детском саду и дома 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цели: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической 

культуре. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 Развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в  

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей: 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, музыка. 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 3-й час - игровой - проводится на улице. 

 

Рабочая учебная программа направлена на решение следующих  задач ФГОС 

дошкольного образования: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей; 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования; 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года). В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности  

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Согласно Федеральным государственным  

образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной программы, 

рабочая учебная программа нашего дошкольного учреждения реализует ряд принципов: 

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализации дошкольного образования; содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; партнёрства  

Организации с семьёй; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

различных  видах  деятельности; возрастной адекватности (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учёта этнокультурной ситуации 

развития детей; 

Рабочая учебная программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном  

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.): 1. Принцип развивающего  

образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда: поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.) «схватывание» целого 

раньше частей, позволяет индивиду (в детском возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», 

интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.)  «прежде  чем 

знание о целостности мира будет оформлено  в системе теоретических понятий ребенка,  

он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне 

воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) Под интеграцией содержания дошкольного 

образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Формы реализации 

принципа интеграции: Интеграция на уровне содержания и задач психолого- 

педагогической работы. Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса. Интеграция видов детской деятельности. 
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4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события»,  «реализация  проектов»,   «сезонные   явления   в   природе»,   «праздники», 

«традиции». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. Концептуальные принципы определяют разработку соответствующих 

технологий. Гуманистические технологии ставят воспитателей в позицию творчества и 

рефлексии. Личностно ориентированные технологии призваны раскрыть индивидуально - 

творческий потенциал ребёнка, стимулировать его творческую активность. Таким 

образом, содержание рабочей учебной программы соответствует ФГОС, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу  

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа 

построена с учетом принципов примерной программы " Истоки", которые носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего  

развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль 

взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего  дошкольного 

возраста оно носит непосредственный характер, а старшего — опосредованное: а) через 

организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); б) через 

использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 

2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), 

что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь 

информации, полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в 

процессе разных видов деятельности, — залог формирования более осмысленных и 

глубоких знаний, а значит и развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не 

сводится к упражнению. Они обязательно должны быть включены в мотивированную для  

ребенка деятельность (конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как 

результат обобщения свойств предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, Л.А. 

Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.). 

3. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в  

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты 

в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания.  

Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для  

ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 

результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к 

организации содержания. 

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,  

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и не вербальными средствами. У детей развиваются широкие 

смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 



11  

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с 

получением удовлетворения от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), 

что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического 

мышления. 

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся 

детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, 

уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка  

и его эмоциональному благополучию. 

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети 

лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — 

на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И 

очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается деть-ми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше 

вникнуть в материал и усвоить его, а вовторых, у всех детей постепенно будут 

развиваться более слабые для них типы восприятия. 

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.). 

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано  

(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 

 
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №5 «Мечта». 

Тип Организации - дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 3а. 

Учредитель: функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет администрация города в лице ее структурных подразделений: 
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департамента муниципальное собственности и земельных ресурсов, департамент 

образования. 

Режим работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 5 «Мечта»: 

- годовой цикл: круглогодично; 

- режим работы групп: с 07.00 до 19.00, 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Город Нижневартовск, на территории которого находится дошкольная 

образовательная организация, относится к гипокомфортным территориям, с умеренно 

суровым климатом, с интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом  

на здоровье людей. Для ХМАО характерны агрессивные погодные условия, главными  

качествами которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности,  

температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной  

радиации округ значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же  

широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. В зимние месяцы 

температура воздуха может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с устойчивым снежным 

покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до начала мая. 

Дошкольное учреждение расположено в 10В микрорайоне. Вокруг дошкольного 

учреждения с одной стороны расположены дома повышенной этажности, с другой 

двухэтажные дома поселка МЖК. Через дорогу от дошкольного учреждения расположен 

гаражный комплекс. Не далеко от учреждения находятся социально значимые объекты: 

детский сад №25, детская школа искусств №3, Нижневартовский медицинский колледж,  

городская библиотека №8, сеть магазинов. Рядом с дошкольной организацией находится 

оживленная транспортная магистраль, по которой следует городской легковой и грузовой 

транспорт. В соседних микрорайонах находятся школа №43 и №42. 

Региональные и муниципальные приоритеты развития образования направлены на 

общекультурные ценности, формирование здоровья, физических и волевых качеств 

личности, выявление, поддержки и сопровождения одаренных детей, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, создание условий для воспитания, 

развития и социализации детей и для оказания разнообразных дополнительных 

образовательных услуг. 

При организации образовательной деятельности в дошкольной организации 

учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 

условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными 

условиями. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной из 

актуальных проблем современной 

 

медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только  

на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности учитываются при  

организации жизни детей в дошкольной организации. 

Прежде всего, к ним относятся: 

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха); 
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 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

 
 

1.1.1.3.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Прием детей в автономное учреждение осуществляется с 1 года 6 месяцев. МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта» укомплектовано 16 группами, с общим количеством 

воспитанников – 380 человек, из них: 

- 3 группы для детей раннего возраста; 

-1 группа компенсирующей направленности 

-12 групп для детей дошкольного возраста. 

 
Наполняемость групп рассчитана в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинств е случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, 

так и в условиях Организации (группы). 

 
Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение  

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями  

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и  

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом  

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,  

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды  

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает  

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры) , 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,  

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,  

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость  

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и  

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его  

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,  

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 
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В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь  

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает  

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание  

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми  

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы  

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил  

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства  

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо  

себя вести. Как правило, к пяти 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. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести  

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам  

не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение  

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми  

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

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

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

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не  

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о  видах 

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

мужских качествах. 
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость,конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок 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 соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного  

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

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных  

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может  

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития  

внимания является то, что к пяти годам 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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

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, что проявляется в многочисленных вопросах  

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года  

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

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

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
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правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

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. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные  

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В  

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, 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. 

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 («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). 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, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки  

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.  

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 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 через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у  

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 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 жизни 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 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются  

ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия 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. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми,сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой  

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те 

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

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

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). 

 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся 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 сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу  

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 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. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на  

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Ихизбирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
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возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой  

здоровья. 

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

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

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

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной  

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами  

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

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 возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков  

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает  

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или  

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их  

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило,  

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях  

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации иклассификации во 

многом связана с тем, что на седьмом 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. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
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сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 

и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный  

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,  

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя  

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений  

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
 

1.1.3.2. ХАРАКТЕРНИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

РЕБЁНКА 

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников и  

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в 

будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной литературной. 

Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет  

между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает  

свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста  

и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он 

реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад – это вторая 
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семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и 

о многом рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать.  В 

детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции,  

то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, 

коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

Программе. 

Социокультурная среда образования - это совокупность взаимосвязанных 

экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и 

содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и самоорганизовываться,  

саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные 

процессы. 

Социокультурная среда современного ребенка, таким образом, понимается как 

многомерное иерархически построенное системное образование, включающее в себя 

следующие элементы: 

 Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) // 

агрессивность доступной для ребенка информации. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью // разностность иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения // нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям // 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира  //новая  методология  познания  мира 

//овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира // понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации // отбор содержания дошкольного 

образования // усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия  

излишних источников познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов // негативное влияние на здоровье детей 

- как физическое, так и 

 психическое // возрастание роли инклюзивного образования // влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1.3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ , 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ , В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

При организации образовательной деятельности в образовательной организации 

учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры: 

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 

условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными 

условиями. 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были 

важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, на территории  

которого находится образовательная организация, относится к гипокомфортным 

территориям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным природным и нарастающим  

техногенным прессингом на здоровье людей. 

Для ХМАО - Югры характерны агрессивные погодные условия, главными 

качествами которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности,  

температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной 

радиации округ значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же  

широтах. В ХМАО – Югра сформирован резко континентальный климат. В зимние 

месяцы температура воздуха может понижаться до - 45ºС - 50ºС. Период с устойчивым 

снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до начала 

мая. 

В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только получение  

воспитанниками необходимых знаний о здоровье и способах построения здорового образа  

жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать 

полученные знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых  

условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит  

к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. 

Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, 

но и способствует созданию иной модели, образа жизнисобственным ритмом, привычками 

и особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в 

дошкольной организации. Прежде всего, к ним относятся: 

трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после 

отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 
существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха); 

короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; 

уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. 
В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности  

светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка либо сокращается, либо 

вовсе отменяется). 
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Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие  

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание 

при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, 

длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно  

теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и  

своеобразие 

формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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. ФГОС ДО 

прописывает следующие целевые ориентиры дошкольного образования: 

 целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения  

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 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, 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, 
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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 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. 

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 Организации. 

Целевые ориентиры по возрастам 3-4 года 

 Развивается эмоциональная и коммуникативная открытость к внешнему миру, 

установка на доверие к миру, умение эмоционально реагировать на то, что происходит  

вокруг, укрепляется уверенность в своих силах; 

 Развивается стремление к самостоятельности, ребенок испытывает гордость за 

самостоятельно выполненные действия. 

 Складывается познавательное общение со взрослым, когда ребёнок активно строит  

картину мира, а взрослый становится источником новой информации. 

 Проявляет интерес к сверстникам, получает удовольствие от практического 

взаимодействия с ними. 

 Пробуждается познавательная потребность; интересы ребёнка связаны с миром 

природы (животными, растениями и пр.), и техники (машины, самолёты и пр.) Возникают  

вопросы, отражающие стремление установить поверхностные, условные связи между 

предметами и явлениями («Почему», «Откуда», «Зачем» и пр.) 

 Любит слушать сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

 Формируется идентификация со своим телом, развивается координация движений,  

ловкость, физическая активность, стремление к разнообразным движениям 

4-5 лет 

 Развивается активность и самостоятельности в освоении ближайшего социального  

пространства (семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования); 

 Расширяется сфера эмоциональных реакций, включающих не только близких 

взрослых, но и знакомых, и сверстников, животных, природу; формируется стремление 

выбрать род занятий, партнёров по общению, материалы для занятий и пр. 

 Сфера общения со сверстниками приобретает особую значимость. Становится 

значимой потребность в признании сверстников и в уважении взрослого. 

Совершенствуются навыки общения со сверстниками и знакомыми (не близкими) 

взрослыми в совместной деятельности; 
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 осознания своих физических возможностей и умений, «открытие своего Я», себя  

как самостоятельного субъекта; 

 Развитие и совершенствование подвижных игр, ребенок может видоизменять ранее 

усвоенные движения, придумывать новые. Движения приобретают произвольный, 

контролируемый характер 

 Развивается любознательность, желания узнать о свойствах и способах 

употребления предметов окружающего мира; 

 Развивается внутренний план действия, образное мышление и воображение. 

Ребёнок любознателен, его привлекает исследовательская деятельность с природными  

материалами и игрушками. 

 Появляются первые представления о «хорошем» и «плохом» поступке и связанной 

с ними оценкой взрослых; 

 Появляются первые эстетические переживания и потребность в самостоятельной 

творческой деятельности; 

 Формируется установка на безопасное поведение. 

5-6 лет 

 Развивается инициатива в освоении социального пространства и взаимоотношений 

с окружающими, умение распределять роли (строить взаимоотношения) со сверстниками 

с совместной (игровой) деятельности; 

 Развивается доброжелательное отношения к окружающим, отзывчивость, 

понимание и сопереживание по отношению к близким взрослым и сверстникам; 

 Формируется осознание необходимости соотносить свои желания с нормами, 

принятыми в обществе, реализовать собственную активность в заданном обществом русле 

и нормах; 

 Формируется ролевая идентичность, появляются основы личностной 

идентичности; 

 Развивается сознательная познавательная активность, целеустремленность, 

способность видеть и отображать увиденное в знаковой форме; 

 Происходит развитие эстетических потребностей и способностей к проявлению 

собственного опыта. 

6-7 лет 

 Формируется устойчивое соподчинение мотивов, т.е. направленность своего 

действия более отдалённый результат. Появляется феномен эмоционального 

предвосхищения, которое позволяет заранее прочувствовать тот смысл, который они 

будут иметь для окружающих и для него самого. Ребёнок способен держать своё слово и 

отвечать за сделанный выбор. Ребёнок способен видеть и оценивать себя и ситуацию в 

целом со стороны, что является важным условием развития самосознания, самоконтроля и 

произвольности. Способен принимать собственные решения и отстаивать их. 

 Развивается трудолюбие, способность и умение искать и находить интересующие 

сведения, добиваться поставленной цели 

 Происходит развитие активности в освоении информационного пространства, в  

том числе и пространства электронных СМИ 

 Происходит развитие отзывчивости, понимания и сопереживания по отношению к 

окружающему миру и природе. 

 Складывается - внеситуативно-личностное общения со взрослым, ребёнка 

интересует мир людей: качества, поступки, отношения задачи и смыслы человеческих  

действий и пр. 

 Общение со сверстником становится внеситуативным, ребёнок проявляет 

доброжелательность к окружающим, отзывчивость, сопереживание по отношению к 

близким взрослым и сверстникам, умеет самостоятельно решать конфликты со 

сверстниками; 



27  

 Складываются устойчивые избирательные привязанности, появляется 

дифференциация детской группы. 

 Происходит принятие и освоение социальной роли ученика, развитие учебной (а 

не только познавательной) мотивации 

 Развивается личностная и появляется социокультурная идентификация, осознание 

себя как члена конкретной группы и своей принадлежности к определенной культуре. 

 Формируются первые обобщенные этические представления; 

 Развивается способность к схематическому способу и моделированию в процессе 

решения конкретных познавательных задач. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

1) 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); 

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

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей   правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 



 

Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими Стандарту (раздел 

«Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»).Ранний и младший дошкольный возраст 
 
 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Способствовать 
становлению и обогащению 

двигательного 

опыта: выполнению 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Развивать 
физические у детей 

качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качес 

реакцию на сигналы и 

действие в соответствии 

ними; содействовать 

развитию общей 

выносливости, силы, 
гибкости. 

Развивать у 
потребность детей 

в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности Становление целеноправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Основные направления работы 

Дидактические: системность и 
последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных 

особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса, осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие Познавательное 

развитие 

Методы и приемы развития движений 

Словесные методы: 
объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитации, зрительные ориентиры). Наглядно-слуховые 

приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Практические методы: повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений 

в соревновательной форме 
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Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими Стандарту (раздел 

«Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»). 

Средний дошкольный возраст 
 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию 

детей. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать 
быстроту, 

скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, содействовать 

развитию у детей 

координации, силы. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, 

интерес к 

физическим упражнениям. 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

Становление целеноправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 
Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Принципы 

Дидактические: системность и 
последовательность, развивающее 

обучение, доступность, воспитывающее 

обучение, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, 

наглядность 

Специальные: непрерывность, 
последовательность наращивания 
тренирующих воздействий, 
цикличность 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность 
чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Методы и приемы развития движений 

Словесные методы: 

Объяснения, пояснения, указания; Подача 

команд, распоряжений, сигналов; Вопросы к 
детям; 

Образный сюжетный рассказ, беседа; Словесная 

инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитации, 

зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Практические методы : повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме, проведение упражнений в соревновательной 

форме).) 



29 
 

Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, 

соответствующими Стандарту (раздел «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»). 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
 

Задачи физического развития 
Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию 

детей. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 
видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у 

детей 

физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Основные направления работы 

риобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности 

Становление целеноправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

Принципы 

Дидактические: системность и 

последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных особенностей, сознательность и 

активность ребенка, наглядность 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, 

цикличность 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, 

осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

Объяснения, пояснения, указания; Подача 

команд, распоряжений, сигналов; Вопросы к 

детям; 

Образный сюжетный рассказ, беседа; Словесная 

инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: 

(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Практические методы : повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме).) 
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Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими Стандарту (раздел 

«Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»). 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 
 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

Развивать у детей 

физические 

качества (силу, 

Формировать осознанную 

потребность в 

развитию 

детей. 
- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений. 

гибкость, вынос- 

ливость), особенно 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость — 

координацию 

движений. 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности Становление целеноправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами 

Принципы 

Дидактические: системность и 

последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных 

особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, 

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Методы и приемы развития движений 

Словесные методы: 

Объяснения, пояснения, указания; Подача команд, 

распоряжений, сигналов; Вопросы к детям; 

Образный сюжетный рассказ, беседа; Словесная 

инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитации, зрительные 
ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Тактильно- 

мышечные приемы: 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). 
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Направление № 2 по реализации образовательной области «Физическое  развитие»: 

«Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 
Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими Стандарту (раздел 

«Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка»). 

Ранний и младший дошкольный возраст 
 
 

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи 

Развивать Развивать Обогащать Совершенствов Развивать умения Осваивать Развивать умения 

представления о интерес к представления ать умения одеваться и правила отражать в игре 

человеке (себе, правилам детей о процессах правильно раздеваться при культурного культурно- 

сверстнике и здоровье умывания, одева- совершать участии взрослого, поведения во гигиенические на- 

взрослом) и сберегающего и ния, купания, процессы стремясь к время еды, выки (одеваем 

признаках безопасного еды, уборки умывания, самостоятельным развивать куклу на 

здоровья поведения помещения, мытья рук при действиям.  умение  прогулку, купаем 

человека.  атрибутах и незначительном   правильно кукол, готовим 
  основных дейст- участии   пользоваться обед и угощаем 
  виях, взрослого,   ложкой, гостей), правила 
  сопровождающих элементарно   вилкой,  здоровье 
  их. ухаживать за   салфеткой. сберегающего и 
   внешним    безопасного 
   видом,    поведения при 
   пользоваться    участии взрослого 

   носовым     

   платком, 

туалетом. 

   

Основные направления работы 
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Развитие представления о себе и 

сверстнике 

Представление о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Принципы 

Развивающег 

о образования 

Научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих задач и 

целей 

Интеграция 

образовательны 

х областей 

Решение программных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Построение образовательного 

процесса на 

адекватных формах работы с 

детьми. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы (повторное 

проговаривание, объяснение, указания) 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера (показ-повтор 

за взрослым, пример сверстников, 

поощрение): рассматривание картин, 

рассказывание по картинам) 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры- 

драматизации, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры, игры- 

путешествия предметного 

характера) 
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Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими 

Стандарту (раздел «Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка»). 

Средний дошкольный возраст 
 
 

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи 

Развивать 
представления о 

Способство 
вать 

Способствовать 
сохранению и 

Развивать умения 
самостоятельно и 

Воспитывать желание 
разрешать проблемные 

Развивать умения 
самостоятельно переносить в 

человеке (себе,  становлени укреплению физического правильно совершать игровые ситуации, игру правила 

сверстнике и  ю интереса и психического здоровья процессы умывания, связанные с охраной здоровьесберегаю щего 

взрослом), об  детей к детей: закаливание, мытья рук; здоровья; умение поведения. 

особенностях 

здоровья и 

 правилам 

здоро- 
участие в 

физкультурных 

самостоятельно следить 

за своим внешним 

оказывать элементарную 

поддержку  и помощь, 

 

условиях его  вьесберегаю праздниках и досугах, видом; соблюдать если кто-то заболел,  

сохранения:  щего утренней гимнастике, культуру поведения за плохо себя чувствует.  

режим,  поведения подвижных играх на столом; самостоятельно   

закаливание,   свежем воздухе, одеваться и раздеваться,   

физкультура и   соблюдение ухаживать за своими   

пр.   двигательного режима. вещами (вещами лично-   

    го пользования).    

Основные направления работы 

Развитие представления о себе и 

сверстнике 

Представление о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Принципы 

Развивающег Научной  Единство Интеграция Решение программных Построение образовательного 

о образования обоснованности и воспитательных, образовательных задач в совместной процесса на адекватных формах 
 практической  развивающих и областей деятельности взрослого работы с 
 применимости  обучающих задач и  и детей и  
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  целей  самостоятельной 
деятельности детей. 

детьми. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура Социально-коммуникативное развитие Познавательно- 

речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал). 

Словесные приемы (проговаривание, 

объяснение, указания). 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера (показ- 

повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): 

рассматривание картин, рассказывание 

по картинам). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности). 

Практические методы (дидактические игры, игры- 

драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры). 

Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры, 

игры-путешествия предметного характера). 

 

 

Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими 

Стандарту (раздел «Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка»). 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
 

 
Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи 

Способствовать Формировать Способствовать Развивать умение Развивать умение Обеспечивать 

становлению представления о развитию элементарно избегать опасных сохранение и 

устойчивого интереса здоровье, его ценности, самостоятельности описывать свое для здоровья укрепление  

к правилам и нормам полезных привычках, детей в выполне- самочувствие; ситуаций, об- физического и 

здорового образа укрепляющих нии культурно- умение привлечь ращаться за психического  

жизни,  здоровье, о мерах гигиенических внимание помощью здоровья детей. 
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здоровьесберегаю щего и 

безопасного поведения. 

профилактики и 

охраны здоровья. 

навыков и 

жизненно важных 

привычек. 

взрослого в случае 

неважного 

самочувствия, 

недомогания. 

взрослого в случае 

их возникновения 

 

Основные направления работы 

Я узнаю себя Представление о здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения 

Школа моего питания 

Принципы 

Развивающег о образования Научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих задач и 

целей 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Решение программных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Построение 

образовательног 

о процесса на 

адекватных 

формах работы 

с детьми. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура Социально-коммуникативное развитие Познавательно-речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и рассказывание 

художественных произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал). 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, поощрение): 

рассматривание картин). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с 

альбомов сюжетных фотографий). 

Практические методы 

(дидактические игры, игры- 

драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты). 

Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно- 

практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры- 

путешествия предметного 

характера). 
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Система работы по физическому развитию в соответствии с методическими материалами, соответствующими 

Стандарту (раздел «Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка»). 
 
 

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

Обогащать и углублять 

представления детей о том, 

как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье. 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении культурно-гигиени- 

ческих навыков, обогащать 

представления детей о 

гигиенической культуре 

Обеспечить сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

Основные направления работы 

Я узнаю себя Представление о здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения 

Школа моего питания 

Принципы организации деятельности 

Развивающег 

о образования 

Научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих задач и 

целей 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Решение программных 

задач в совместной 

деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Построение образовательного 

процесса на адекватных формах 

работы с 

детьми. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный 

материал). 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, поощрение): 

рассматривание картин). 

Практические методы (дидактические игры, 

игры-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические  этюды, игры- 

эксперименты). 

Игровые приемы (игровое сюжетно- 
иллюстрированного материала, беседы с 
привлечением наглядности, работа с альбомов 
сюжетных фотографий). 
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Связь с другими образовательными областями 
 
 

Образователь 

ная область 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Способы интеграции 

Физическая 

культура 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Музыка». 

Интеграция возможна в освоении безопасного 

двигательного опыта, овладении социальным 

опытом, опытом общения с детьми и взрослыми, 

речевыми умениями (обсуждении движений, 

произношении звуков). 

 

 

 

 

 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых  

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах  

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств  

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой  

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся  

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в  

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 
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У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и  

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних  

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно,  

по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере  

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для  

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое  

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся  

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их  

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях  

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без  

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать  

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо  

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 
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на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности вповедении и  

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о  

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием,  

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый  

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в  

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить  

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,  

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные  

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой,  

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема  

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль  

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма - 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются  

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в  

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить  

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает  

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных  

случаях воспитатель специально обращается к книгам,вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим. Родители являются 

первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного, 

интеллектуального, личностного развития ребенка. Успешное осуществление этой большой и 

ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. Главным в работе любой ДОО являются 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста. Для 

достижения высокой результативности образовательного процесса в ДОО большое значение имеет 

работа с родителями воспитанников. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступ-ления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для  

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

— Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого- 

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной  

жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

— Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического  

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

— Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. 

— Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательную программу дошкольного образования 

№ 

п/п 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня 

психологопедагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

1 Изучение семьи, запросов, уровня 

психологопедагогической компетентности, семейных 

ценностей 

 социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, 

специалисты), 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, 

 анкетирование, 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
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2 Информирование родителей  рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы, 

 общение по телефону, 

 индивидуальные записки, 

 родительские собрания, 

 родительский клуб, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте и 

телефону, 

 объявления, 

 фотогазеты, 

 памятки. 

3 Консультирование родителей  консультации на различную тематику, 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

 
4 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

 семинары – практикумы, мастер – классы 

 по запросу родителей, 

 по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет, 

 творческие задания, 

 тренинги, 

 семинары, 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении. 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 попечительский совет, 

 родительский комитет, 

 дни открытых дверей, 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи, 

 субботники, 

 экскурсии, 

 походы, 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационно – педагогические условия реализации программы 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а занятия по физической культуре должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в  

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена  

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть  

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

 

3.1.1 Материально- техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации 

соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-технические условия реализации Программы в Организации соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану здоровья 

детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению,  

уходу и присмотру в Организации. 
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Здание детского сада построено в соответствии с новыми нормами проектирования, 

расположено в отдельно стоящем пятиэтажном здании общей площадью 6688,5 м2. Здание имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Сдано в эксплуатацию  

24.12.2015 г. 

В здании детского сада проектом предусмотрены внутренние сети охранно- пожарной 

сигнализации, система дымоудаления, телефонизация, система контроля доступа для обеспечения 

безопасности деятельности Организации и воспитанников детского сада. 

На территории детского сада и в здании установлены 29 камер видеонаблюдения, которые 

позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать при необходимости информацию в 

режиме реального времени. 

Оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано средствами пожаротушения, 

установлены противопожарные двери. 

Для предупреждения террористических актов установлены кнопки тревожной сигнализации, 

оборудован пропускной пункт, имеются средства индивидуальной защиты для каждого 

сотрудника и воспитанника. 

Общая площадь территории – 9384,00 м2. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.  

На территории вредных и опасных для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не 

имеется. Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. 

Зона игровой территории включает в себя: 

16 групповых площадок - индивидуальные для каждой группы. 

Покрытие –травяное, площадь – 147 м2. Для защиты детей от солнца и осадков  на 

территории каждой групповой площадки установлен теневой навес: фундамент – монолитная 

железобетонная плита, каркас – металлический, стены – поликарбонат, крыша – профлист, полы – 

деревянные, площадью 42 м2 , высота – 3,0 м). 

Все групповые площадки оснащены игровым оборудованием (МАФ): 

1. Скамья, 

2. Машинка с двумя рулями, 

3. Бум низкий, 

4. Горка «Заяц», 

5. Детский рукоход «Волна». 

Спортивная площадка – покрытие траявное: длина – 37,6 м., ширина – 8,50 м., площадь – 320 

м2; на спортивной площадке расположено игровое оборудование: 

1. бум низкий – 2 шт.; 

2. комплекс спортивный – 1 шт.; 

3. шведская стенка – 2 шт.; 

4. скамья гимнастическая – 2 шт. 

 
Кадровые условия реализации Программы 

 

Ф.И.О. педагога Рогозовец Анна Юрьевна 

Уровень 

образования 

Высшее 

Образование 

Место обучения Г.Нижневартовск. Нижневартовский Государственный Гуманитарный 

университет.Факультет физкультуры и спорта.Окончила в 2013 году 

Стаж работы и квалификационная категория 

Общий 3 года 

Педагогический 3 года 

В данной 

учереждении 

3 года 

Квалификационная без категории 
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категория  

Курсы повышение квалификации 

Место обучения г.Нижневартовск. г.Нижневартовск 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

«Здорвьесберегающие 

технологии 

в ДОО и в семье» 

Танцевальная палитра 

«Фитбол – гимнастика для детей. 

Методика проведения» 

Объем курсов 

повышения 

квалификации 

72 часа 72 часа 

 

 

 

 

3.1.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

В спортивном зале имеется спортивное оборудование: музыкальный центр, скакалки, мячи, 

обручи, фитболы, дуги, маты, батут, детские тренажеры, шведская стенка, канат, сенсорные 

дорожки и т.д. 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Цветные речные камушки 2наб. 

2. Волнистая тактильная дорожка (голубая) 4шт 

3. Волнистая тактильная дорожка (зеленая) 5 шт 

4. Волнистая тактильная дорожка(синие) 4шт 

5. Балансир с лабиринтом "Змейка" 2шт 

6. Балансировочные облачка(синие) 1наб. 

7. Балансировочные облачка(зеленые) 1наб. 

8. Тактильные "соты"с мешочками 1 наб. 

9. Цветные речные камушки 2наб. 

10. Волнистая тактильная дорожка (голубая) 4шт 

11. Волнистая тактильная дорожка (зеленая) 5 шт 

12. Волнистая тактильная дорожка(синие) 4шт 

13. Балансир с лабиринтом "Змейка" 2шт 

14. Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см)  

15. Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см)  

16. Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см)  

17. Тренажер «Пресс»  

18. Тренажер растяжения  

19. Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, под 

ставки, зажимы для эстафет в помещении 

2 

20. Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое 

(10–12 см), лента короткая (50–60 см), палка 

20 

21. Доска гладкая с зацепами 2 
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22.  Доска наклонная 1 

23. Доска с ребристой поверхностью 2 

24.  Дуга большая 5 

25. Дуга малая 5 

26. Канат для перетягивания 1 

27. Коврик массажный 2 

28. Кольцеброс настольный 1 

29. Кольцо мягкое 10 

30. Кольцо плоское 10 

31. Куб деревянный малый 5 

32. Кубы для ОФП 5 

33. Портативное табло 1 

34. Прыгающий мяч с ручкой 3 

35. Разноцветные цилиндры 6 

36. Ролик гимнастический 10 

37. Секундомер механический 2 

38. Скакалка детская 5 

39. Скамейка гимнастическая 3 

40. Настенная лесенка (шведская стенка) 1 

41. Обруч (малого диаметра) 10 

 
 

Программно-методическое обеспечение программы. 
 

 «Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» Л.Ф.Асачева, О.В.Горбунова, Санкт-Петербург Детство-Пресс 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. - М., 2010 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среду 
 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том  

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их  

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в  

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки  

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально - 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной  

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие  

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 



48 
 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе  

природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 

уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде включены в раздел Стандарта, 

посвященного требованиям к условиям реализации Программы, и формулируются следующим  

образом: - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. - развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В Стандарте 

предусмотрено, что развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. Содержательные аспекты требований к условиям 

реализации ООП ДО разводят понятия: «развивающая образовательная среда» и «развивающая  

предметно - пространственная среда». 

 
3.1.4 Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

 
Одно из ведущих мест в МАДОУ принадлежит режиму дня (приложение 1). Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное  

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные  

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение  детей к посильному участию   в режимных  процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических  навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

нервной системы. 

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

В первую очередь в МАДОУ создан соответствующий режим дня для воспитанников 

(приложение 2). Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации 

программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 12 -ти часовым 

пребыванием (приложение 3). 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом образовательной  

детальности МАДОУ и имеет различные вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

образовательного материала. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.). 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое значение он имеет не только в дни карантинов, но и в  

период эпидемии гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения  

при участии заместителя заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается  

воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 
1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов  

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность; 
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности организуется педагогами в различных формах: 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической 

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей являются 

оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, 

так и общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры и элементы 

закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и способов закаливания учитываются 

условия, состояние здоровья и подготовленность каждого ребенка (Система закаливающих 

мероприятий. 

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, питание, игры, прогулку, 

закаливающие и культурно-гигиенические процедуры, индивидуальную работу. 
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общая продолжительность прогулки 

 

возраст детей учебный год 

для детей 3 – 4 лет 4 часа 40 минут 

для детей 5 - 6 лет 4 часа 30минут 

для детей 6 - 7 лет 4 часа 45 минут 

 
продолжительность сна 

 

возраст детей учебный год 

для детей 3- 4 лет 2 часа 30 минут 

для детей 5 - 6 лет 2 часа 

для детей 6 - 7 лет 2 часа 

 

В период адаптации и актированных дней возможно небольшое увеличение сна некоторых детей, 

подъем проводится по мере пробуждения детей. 

В теплый период года утренний приём осуществляется на улице, в зимний период длительность 

времени утреннего приёма на свежем воздухе сокращается в зависимости от температуры воздуха, при 

этом увеличивается время для самостоятельной и игровой деятельности детей. 

Утренняя гимнастика в младших группах проводится в групповом помещение, в остальных группах 

по графику в спортивном и музыкальном залах. В тёплое время года утренняя гимнастика проводится на 

улице, без использования спортивного оборудования. 

 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном зале и одно занятие 

на улице продолжительностью: 

В средних группах (с 3 до 4 лет) запланировано 3 занятия, каждое по 20 минут. 

В старших группах (с 5 до 6 лет) запланировано 3 занятия, каждое по 25 минут. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) запланировано 3 занятий, каждое по 30 минут. 

 

 
Проектирование образовательного процесса 

 
Модель образовательного процесса строится на основе следующих компонентов: 

   годового календарного графика деятельности образовательной организации; 

   примерного образовательного (учебного) плана; 

   сетки занятий; 

   расписания прогулок воспитанников; 

   календарно-тематического планирования; 

   индивидуального учета освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы; 

   педагогической диагностики. 

 
Годовой календарный график образовательной деятельности 

 
Годовой календарный график МАДОУ определяет: 

начало учебного года – 2 сентября; 

окончание учебного года-31 мая; 

продолжительность учебного года–36 недель (приложение 7). 
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Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом. 

Учебный план МБДОУ ДС № 5 «Мечта» на 2019– 2020 учебный год составлен с учётом требований, 

определённых реализуемой Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» и нормативными документами: 

 СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 Инструктивно – методическое письмо Министерства образования РФ от 04. 03. 2000, № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучениях»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Государственного Комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту Российской Академия Образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях  

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 15.08. 2002, № 13-15-19/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях РФ»; 

 Методические рекомендации Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой «Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования», одобренные Минобразования РСФСР, 1993 

 

Учебный план ориентирован на развитие воспитанников и подготовку их к школе, на  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, коррекцию психических  

процессов и речевых навыков, физическое совершенствование в соответствии с их 

физиологическими возможностями. 

В план включены следующие виды непосредственной образовательной деятельности: 

познавательное; 

математические представления; 

конструирование; 

речь и речевое общение; 

логопедическое; 

художественная литература; 

изобразительное искусство; 

лепка/аппликация; 

музыка; 

физическая культура 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности: 

в группе для детей от 3-4 лет – 15 минут; 

в группе для детей от 4-5 лет - 20 минут; 

в группе для детей от 5-6 лет – 25 минут; 

в группе для детей от 6 – 7 лет -30 минут; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в группе младшей группе -2 часа 45 мин., в средней группе  - 4 часа, в старшей 

группе - 6 часов 15 минут, в подготовительной - 8 часов 30 минут. 
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3.2. Психолого – педагогические условия реализации Программы. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитиечерез решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 
Программа, 

технологии, 

пособия 

- Доскин, В. А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей [Текст] / В. А. 

Даскин, Л. Г. Голубева.- М.: Просвещение, 2003. – 110 с. 

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет [Текст] /Н. В. 

Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с. 

 

 

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет [Текст] /Н. В. 

Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с. 

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 7 года [Текст] /Н. В. 

Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с. 

 

 

- Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни 

[Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 271 с. 

- Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-7 лет, воспитывающихся по 

программе «Из детства в отрочество» [Текст] / сост. Л. Г. Голубева - М.: 1997. - 180с. 

(Методическое пособие для воспитателей, родителей, инструкторов физкультуры). 
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