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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования на переходный период до утверждения Примерных основ-

ных образовательных программ дошкольного образования. 

Программа является нормативно-управленческим документом, который характери-

зует специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ре-

бёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятель-

ности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельно-

сти. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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 I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации Программы – позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребёнка  раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских ви-

дах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

ального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности форми-

рования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
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● определение направлений для систематического межведомственного взаимодей-

ствия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

 

 

 

 

 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

1.2.1 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Первая  группа раннего возраста (дети от 1 года до 2 лет)  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и цен-

тральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длитель-

ность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: ко-

роткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на про-

гулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие пре-

пятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвиж-

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

месте. 

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

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

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей, кроме 

основных, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои дви-

жения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится до-

водить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала  возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная после-

довательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из ка-

ждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут сал-

фетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: пред-

метная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между пред-

метом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает уме-

ние говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность поведение малышей, фор-

мировать и совершенствовать восприятие, в том еле составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

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

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

втором году жизни  способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоции-

роваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и малень-

кая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позво-

ляет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуществен-

ные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсце-

нировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда хо-

дили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит кон-

тур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большин-

стве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), пе-

редние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонор-

ные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех, четырехсловных предло-

жений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Во-

просительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми об-

щается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять неслож-

ные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, Постепенно он при-

выкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный харак-

тер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жес-

тов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо зна-

комыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ра-

нее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может распла-

каться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитате-

лю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание об-

щаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самооб-

служивание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполне-

нии следует всячески оберегать. 
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают Умение иг-

рать и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим об-

разом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти»,  «не хочу»  и  др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны по-

могать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-

кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заняти-

ях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заняти-

ях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, бла-

годаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируют-

ся компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

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

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помо-

гать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем со-

вместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенст-

вуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя на-

туральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выпол-

нять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

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

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения река со свер-

стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совер-

шаются с   игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

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

ляется изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее ли-

ний. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искаже-

ниями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются пу-

тем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордо-

сти и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со-

провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

лет. 

 

Младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим ви-

дом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предме-

те. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более дета-

лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы дошкольной группы, а при определенной организации образовательного процесса 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 сло-

ва и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемо-

го результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, кото-

рые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возни-

кают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблю-

дать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые сло-

весными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая иденти-

фикация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствует-

ся техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-
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вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. л. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На осно-

ве пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интона-

ционно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчест-

вом на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на за-

мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его де-

тализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конст-

руированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием об-

разного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конку-

рентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)  
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-

чью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровож-

дающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваи-

вать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах дея-

тельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролево-

го поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки мо-

гут быть самыми разными по содержанию: это жизненные впечатления детей, и вообра-

жаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинально-

стью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисун-

ки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повто-

ряющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изобра-

жение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного че-

ловека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуще-

ствляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в хо-

де совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
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явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спосо-

бов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (дети  от 6 до 8  лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не про-

сто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пас-

сажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой ро-

ли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
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между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-

шена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и постро-

ек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-

ство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространст-

венных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже дос-

тупны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

1.2.2. Учёт индивидуальных особенностей воспитанников 

 Реальным управленческим механизмом в реализации принципа индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса в нашем дошкольной группе служит индивиду-

альная образовательная программа, адресованная конкретному ребёнку. Такие программы 

составляются для детей, которые не вписываются в обычный коллектив:  

 одарённые дети; 

 с повышенной мотивацией к образованию и усвоению нового; 

 гиперактивные; 

 малыши, отстающие в своём развитии от сверстников (группа компенсирующей 

направленности). 

 

 

1.2.3 Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации Программ: 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образо-

вание в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Для детей старшего дошкольного возраста осуществляется приоритетная дея-

тельность по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в обще-

образовательных учреждениях. 

1.2.4 Специфика условий 

Особенности 
Характеристика региона 

(муниципалитета) 
Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические 

и экологиче-

ские 

Кикнурский район расположен на северо-

восточной части русской равнины, на юго-

западе Кировской области, на Яранско-

Кокшайской равнине. Полезные ископаемые – 

месторождения глины, песка и иных строи-

тельных материалов. Наиболее значительным 

фактором воздействия промышленности на 

экологическую ситуацию является загрязне-

ние окружающей среды отходами лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Административный центр - пгт. Кикнур, тер-

ритория - 1684,28 кв.км, расстояние до 

г.Кирова - 301 км. 

Климат континентальный, с продолжительно 

холодной и многоснежной зимой, коротким, 

умеренно теплым летом. 

При планировании образова-

тельного процесса необходимо 

внести коррективы в физкуль-

турно-оздоровительную работу 

с учётом экологической обста-

новки.  

Сохранить традицию проведе-

ния «Недели здоровья». 
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Национально-

культурные и 

этнокультур-

ные 

По данным переписи населения в 2010 году 

численность жителей – 9796 человек. Город-

ское поселение – 4972 жителей, сельская ме-

стность – 4824. 

Национальный состав -60 % русские, 30 % 

мари. 

Кикнурский район издревле славился ремёс-

лами: плетение из лозы и бересты, резьба по 

дереву, гончарное ремесло, кузнечное ремес-

ло, пимокатство, бортничество (разведение 

пчёл). 

В образовательном процессе 

использование предметов  

народного декоративно-

прикладного искусства, класси-

ческой музыки, русского и ма-

рийского фольклора, устного 

народного  творчества, творче-

ства мастеров родного края. 

1.Сохранение традиции участия 

в Дне села. 

2. Учет общегосударственных и 

региональных праздников. 

Культурно-

исторические 

Муниципальный район имеет 64,5 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, из них пашни-

58,7 тыс.га Основное богатство района — лес. 

Он занимает площадь более 75 тыс. га. Охот-

ничьи ресурсы благоприятны для ведения 

охотничьего хозяйства. 

В последние годы в экономике района наме-

тились положительные процессы в сфере про-

изводства промышленной продукции, торгов-

ли, бытового обслуживания населения. 

При реализации образователь-

ной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельно-

стью взрослых. 

Демографиче-

ские  

С 1996 года наметилась тенденция снижения 

рождаемости в районе. В последние годы 

смертность населения превышает рождае-

мость. Характерной чертой последних лет яв-

ляются и миграционные процессы. 

Реализация региональной про-

граммы по данному направле-

нию работы (Муниципальная 

целевая программа «Молодёж-

ная политика в Кикнурском 

районе на 2014-2017 годы). 

Социальные 

(потребности 

населенного 

пункта регио-

на, муниципа-

литета) 

Социальное партнерство дошкольной группы: 

МКОУ ООШ с. Русские Краи, сельский Дом 

культуры, библиотека, ФАП, МКОУ ДОД  

«Дом детского творчества» пгт. Кикнур, 

ГИБДД, КОГБУЗ Кикнурская ЦРБ, Кикнур-

ская централизованная библиотечная система.  

На начало каждого учебного года обновляется 

социальный паспорт семьи: статус семьи 

(полная, неполная, многодетная), образование 

родителей, социальный статус родителя (слу-

жащий, рабочий, домохозяйка). 

Социальное партнерство позво-

ляет обогатить условия для ос-

воения детьми познавательной и 

эстетической стороны окру-

жающей действительности. 

 

 

Социальный состав семей по-

зволяет определить наиболее 

эффективные формы и методы 

взаимодействия дошкольной 

группы с семьями воспитанни-

ков. 
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1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и систем-

но-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, кото-

рый предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-

расту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования; 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной це-

лью дошкольного образования является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей.; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Примерная основная образовательная программа создана с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа при-

общения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является ос-

новой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что харак-

терно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи 

со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной си-

туации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пре-

делами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, спо-

собности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом мест-

ных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, 

чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целе-

сообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изу-

чения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и де-

тей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобраз-

ное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Ос-

новной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любо-

знательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
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Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспиты-

вались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содер-

жания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям обществен-

ной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить 

в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобра-

зительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к по-

знанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные 

знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительно-

сти, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по ие-

рархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельно-

сти могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в 

своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний 

наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действи-

тельности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми 

с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. 

П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схе-

мы, которые могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобра-

зования вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но 

которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окру-

жающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных про-

цессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов.  
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Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводя-

щих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с 

внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, 

смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения деть-

ми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки за-

дачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 

показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 

задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым дол-

жен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен 

быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем 

сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в на-

глядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и по-

зволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами 

их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтени-

ем художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проек-

тирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практиче-

ского применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, дей-

ствовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а мо-

жет создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 

чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрас-

тных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятель-

ной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предмет-

но-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирую-

щая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализи-

руется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 
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3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель ис-

пользует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых но-

вый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей 

к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с деть-

ми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занима-

лись? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается 

в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, дру-

гими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимо-

действие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативно-

сти содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оце-

нок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потреб-

ностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жиз-



23 

 

ненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к стар-

шему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в се-

мье, но и в дошкольной группе путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе до-

школьной образовательной организации (далее – ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ). 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредст-

венность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической 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 подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами 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; 

http://dsalenka.ucoz.ru/index/planiruemye_promezhutochnye_rezultaty_osvoenija_programmy/0-116
http://dsalenka.ucoz.ru/index/planiruemye_promezhutochnye_rezultaty_osvoenija_programmy/0-116
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 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 ви-

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-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 жела-

ний, 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, вла-

деет 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором 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 Программы выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реали-

зации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные об-

ласти:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

3.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
Основная цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста, приоб-

щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной группе. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ву. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Первое направление: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

 различных социальных ролей 

Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

1. Игры, возникающие по инициативе детей. 

 Игры-экспетиментирования (игры с природными объектами, игры с игруш-

ками, игры с животными). 
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 Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссёрские, театрализованные). 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого. 

 Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные). 

 Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализо-

ванные, празднично-карнавальные, компьюторные). 

3. Народные игры. 

 Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 

 Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные). 

 Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы). 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

(Н.Я Михайленко и Н.А. Короткова) 

1. Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспи-

татель должен играть вместе с ними. 

2. Второй принцип; на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ по-

строения игры. 

3. Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнёрам. 

Комплексный метод руководства игрой 

( Е.В. Зворыгина, С.Л. Новосёлова) 

Комплексный метод руководства игрой включает 4 компонента: 

 Расширение представлений об окружающей действительности за счёт при-

обретения детьми опыта, знаний, в том числе и в ходе содержательного общения со взрос-

лым. 

 Приобретение детьми игрового опыта. 

 Обогащение предметно-игровой среды для реализации игрового опыта и по-

становки игровых задач самими детьми. 

 Проблемное общение взрослого с ребёнком, направленное на активизацию 

игровой деятельности и воображения, способности к использованию своих знаний в игре 

и пополнению их. 

Первый компонент – обогащение познавательной сферы дошкольника. Сначала 

нужно отобрать содержание и методы, направленные на формирование у детей представ-

лений, например, о море. При этом широко используются художественные произведения 
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из хрестоматии для детей старшего дошкольного возраста, диафильмы и мультфильмы, 

детская энциклопедия «Что такое. Кто такой» и др. 

Второй компонент – приобретение определённого игрового опыта . Для перевода 

полученных знаний в игровой план, усвоения игровых способов воспроизведения реаль-

ных событий используют обучающие игры (дидактические, сюжетно-дидактические, иг-

ры-драматизации). Например, перед режиссёрской игрой «Море» с детьми играют в на-

стольно-печатную игру «Рыбаки», развивающую у них представления о многообразии ви-

дов морских и пресноводных рыб, о других морских и речных обитателях (медузах, ко-

раллах и др.). Продуктивность подобного расширения детских представлений об обитате-

лях моря проявляется затем в рисунках детей (рисуют кроме обычных рыб рыбу-меч, ры-

бу-пилу, морских ежей). 

Третий компонент – изменение и обогащение предметно-игровой среды – требует 

подбора необходимых игрушек и игрового материала, картин, иллюстраций, музыкальных 

произведений по той или иной тематике, побуждающих к режиссёрским и сюжетно-

ролевым играм. 

Четвёртый компонент – активизирующее общение взрослого с ребёнком в про-

цессе как обучающей, так и режиссёрской игры на компьютере и самостоятельной сюжет-

но-ролевой игры. Это общение носит проблемный характер, активизирует творческую 

инициативу детей. 

 

Второе направление: 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребёнка об окружающем мире): 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отражённой в названиях улиц, памятников. 

 О символике родного посёлка и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру). 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Познавательная деятельность. 
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Третье направление: 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи:  

1. Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оце-

нивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

2. Научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ре-

бёнок должен понимать к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки). 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и созна-

тельных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивиду-

альную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психиче-

ский травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе-

ния. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом кар-

тинок(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, то проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание на ту или иную сторону правил. 

4. Развивать качества ребёнка, его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Четвёртое направление: 

трудовое воспитание 

Виды труда 

1. Труд по самообслуживанию (навыки культуры быта). 
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2. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, совместная дея-

тельность). 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребёнку). 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности 

1. Поручения : простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные. 

2. Дежурство (не более 20 минут): формирование общественно-значимого мотива; 

нравственный, этический аспект. 

3. Коллективный труд (не более 35-4о минут). 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

 Решение маленьких логических задач. 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельно-

сти. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер). 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

3.2 Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллек-

туально-творческие. 

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-
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те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздника. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Формирование элементарных математических представлений; 

3. Ознакомление с предметным окружением; 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойст-

вах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, зву-

чании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окруже-

ния; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения ус-

танавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формиро-

вание первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формиро-

вание гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явле-

ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-

ружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ре-

бёнка. Зона ближайшего развития (ЗБР) обозначает то, что ребёнок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью (= обучаемость, воспи-

туемость, развиваемость). 

Уровень актуального развития характеризуется тем, какие задания ребёнок может 

выполнить вполне самостоятельно (= обученность, воспитанность, развитость). 

 

Основные формы работы: 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментиро-

вание, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры и др. 

 

 

3.3 Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

1. Овладение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 

5. Развитие речевого творчества. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Методы развития речи. 

1. Наглядные методы включают в себя два больших компонента: непосредст-

венное наблюдение и его разновидности, и опосредованное наблюдение. К первому отно-

сятся наблюдения в природе, наблюдения за животными и людьми, экскурсии и т.п. Ко 

второму – изобразительная наглядность: рассматривание предметов, игрушек, картин, 

слайдов, фотоизображений и рассказывание по результатам наблюдения за ними. 

2. Словесные методы – это чтение и рассказывание художественных произве-

дений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающие беседы, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 
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3. Практические методы – это дидактические игры, дидактические упражне-

ния, игры- драматизации, пластические этюды, эмпатийные ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, детское словотворчество и т.п. 

 

Средства развития речи. 

Важнейшим средством развития речи является общение. Общение – взаимодей-

ствие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с це-

лью налаживания отношений и достижения общего результата (М. И. Лисина). Общение – 

сложный и многогранный феномен жизнедеятельности человека, выступающий одновре-

менно как:  

- Процесс взаимодействия людей.  

- Информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результата-

ми, опытом).  

- Средство и условие передачи и усвоения социального опыта. 

 - Отношение людей друг к другу. 

 -  Процесс взаимовлияния людей друг на друга. 

 -  Сопереживание и взаимопонимание. 

 Формирование речевой деятельности представляет собой сложный процесс взаи-

модействия ребёнка с окружающими людьми, с помощью языковых средств. Речь не воз-

никает из самой природы ребёнка, а формируется в процессе его существования в соци-

альной среде, и, соответственно, зависит от уровня культурно-языковой среды. Она явля-

ется средством развития речи в широком смысле: подражание речи взрослых является од-

ним из механизмов овладения родным языком. Внутренние механизмы речи образуются у 

ребёнка только под влиянием систематически организованной речи взрослых. Являясь 

средством развития речи, обучение в процессе НОД предъявляет к педагогу личные тре-

бования: его речь, обращённая к  ребёнку должна быть грамотной, чёткой, понятной – то 

есть доступной возрастному уровню, содержательной и одновременно точной, логичной, 

лексически, фонетически, грамматически правильной. Образность, выразительность, эмо-

циональная насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, достаточная, но не 

чрезмерная громкость, знание и соблюдение правил речевого этикета, соответствие слова 

воспитателя его делам – вот критерии, на которые должен ориентироваться педагог, поль-

зуясь речью во взаимодействии с ребёнком. И, естественно, совершенно недопустимо 

употребление ненормативной лексики. И художественная литература, а также такие виды 

искусства, как музыка и театр являются мощнейшим средством по развитию речи дошко-

льников. Художественная литература является важнейшим источником развития всех 

сторон речи детей и уникальным средством воспитания. Она помогает почувствовать кра-

соту родного языка, развивает образность речи. Развитие речи в процессе ознакомления с 

художественной литературой занимает большое место в общей системе работы с детьми. 

Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в интересах речевого 

развития детей: эмоциональное воздействие произведений искусства стимулирует усвое-

ние языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответ-

ствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи — развитие родной речи и произношения. 
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3. Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по ро-

дам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

 

Основные формы работы: 

 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творче-

ские пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры  с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги и др. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художе-

ственной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги). 
Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщать к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса. 

3.  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развитие литературной речи. 
Формы: 

 чтение литературного произведения,  

 рассказ литературного произведения,  

 беседа о прочитанном произведении,  

 обсуждение литературного произведения, инсценирование литературного произве-

дения,  

 театрализованная игра, 

 игры на основе литературного произведения,  

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного,  

 сочинение по мотивам прочитанного,  

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к ху-

дожественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тра-

диция, 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особен-

ности детей ,а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания , но и на уровне зрительного ряда,  

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные про-

дукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
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плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздни-

ков и др.,  

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

3.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанно-

му делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента воспри-

ятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и 

на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и зву-

ков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пла-

стики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изо-

бразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искус-

стве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном ис-

кусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведе-

ниями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красо-

той движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоцио-

нальной отзывчивости на них; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произ-

ведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропор-

ции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность. 
  

Принципы реализации: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской ак-

тивности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художест-

венной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – ос-

новы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов дейст-

вий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной откры-

тости). 

Средства реализации: 

 организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

 общение с искусством; 

 материальное обеспечение; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 
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 бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

 организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

 ознакомление детей с творчеством; 

 доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

 активная педагогическая деятельность. 

 

Методы реализации  

 метод целостного восприятия; 

 метод убеждения; 

 метод приучения, упражнения; 

 метод побуждения к сопереживанию; 

 метод проблемных ситуаций; 

 методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, на-

блюдение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

 методы, которые связаны с формированием навыков художественной дея-

тельности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

 

Основные формы работы: 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры с му-

зыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале и 

др. 

 

3.5 Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функ-

ционирования всех органов и систем организма, всестороннее физическое совершенст-

вование функций организма, повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 

качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физиче-

ских упражнений в его жизни, способах укреплении собственного здоровья. 

3. Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими уп-

ражнениями, разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития. 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  связанной с вы-

полнением упражнений, направленной на развитие таких физических качеств как коорди-

нация и гибкость,  способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мо-

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

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.) 

 

 

Принципы физического развития 

1. Дидактические  

 Систематичность и последовательность.  

 Развивающее обучение.  

 Доступность.  

 Воспитывающее обучение.  

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей.  

 Сознательность и активность ребенка. 

  Наглядность. 

2. Специальные: 

 Непрерывность. 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий. 

 Цикличность. 

3. Гигиенические:  

  Сбалансированность нагрузок.  

 Рациональность чередования деятельности и отдыха. 

  Возрастная адекватность. 

  Оздоровительная направленность всего образовательного процесса.  

 Осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития 

1. Наглядный:  

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование на-

глядных пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесный:  

 Объяснения, пояснения, указания.  

 Подача команд, распоряжений, сигналов.  

 Вопросы к детям.  

 Образный сюжетный рассказ, беседа.  

 Словесная инструкция. 

3. Практический: 

  Повторение упражнений без изменения и с изменениями.  

 Проведение упражнений в игровой форме. 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития 

 Двигательная активность, занятия физкультурой.  
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 Эколого- природные факторы (солнце, воздух, вода). 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

 

 

Формы физического развития 

 Физкультурные занятия. 

 Закаливающие процедуры. 

 Подвижные игры. 

 Утренняя гимнастика. 

 Корригирующая гимнастика. 

 Физкультминутки. 

 Гимнастика после сна. 

 Физкультурные упражнения на прогулке. 

 Ритмика. 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования. 

 Музыкальные занятия. 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогиче-

ских действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические технологии 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских 

средств. 

Задачи этой деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий 

режим в период адаптации и т. д). 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов. 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

Физкультурно-оздоровительная технология 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, 
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- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного ап-

парата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности и заботе о здоровье; 

- оздоровление средствами закаливания.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее зна-

чение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Общими требованиями в подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы являются: 

- наличие у родителей Программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставлен-

ным в Программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективом дошкольной группы систематической работы, направ-

ленной на информирование родителей о результатах освоения детьми Программы на ос-

нове следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации Программы важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижени-

ях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Цело-

стность и комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре на-

правления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно - эстетическое). Получаемая информация должна интегриро-

ваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеоб-

разовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Ре-

альное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее макси-

мальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмыс-

ленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 
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свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат вза-

имного обмена сведениями между источниками информации и создание информационно-

го пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Рассмотрим формы информационного взаимодействия дошкольной группы с роди-

телями по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей Программы, ознакомление родите-

лей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуе-

мой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития де-

тей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования по-

знавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кру-

гозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художест-

венной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познава-

тельно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития де-

тей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвое-

ние социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- личностного развития детей при их личной встрече с педагогом.. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятель-

ности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием ре-

зультатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоя-

тельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на об-

щую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касаю-

щуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о 

режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нор-
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мативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная пред-

ставляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в со-

ответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), ау-

диовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как 

синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные 

баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструк-

ций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодей-

ствие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в сле-

дующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познава-

тельно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других вос-

питательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с ро-

дителями; 

• при общении по телефону; 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошко-

льного образования, содержание образовательной программы дошкольного образования 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально- ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эсте-

тическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образова-

тельных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, опреде-

ляется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- иссле-

довательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно 

Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких 

как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной группы осуществляет-

ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуацион-

ный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планиру-

ется целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач раз-

вития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-

ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных си-

туаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, раз-

нообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и мо-

рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоя-

тельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельно-

сти, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в матери-

альной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктив-

ности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации об-

разовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- путе-

шествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и жур-

налов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации пе-

дагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах дошкольной группы игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятель-

ности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с со-

держанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освое-
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ние культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению гра-

моте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образо-

вательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (ми-

ра взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, на-

правленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организо-

вано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разны-

ми видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Ху-

дожественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобра-

зительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художест-

венное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошко-

льников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, ко-

торые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

турой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с поло-

жениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок време-

ни включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дошкольной группе, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольной группы;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбо-

ра, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникаю-

щих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-

пример, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам (кружок «Умелец», 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: ана-

лиз своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, соз-

дание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - фор-

ма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая органи-

зацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
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детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические уп-

ражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в дошкольной группе организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организа-

ция досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошколь-

ном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необхо-

димым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувствен-

ного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического материала, способствующе-

го выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей дей-

ствительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми со-

вместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организу-

ются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-

дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в дошкольной группе, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Ос-

новная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортно-

сти и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является фор-

мирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально органи-

зованной самостоятельной деятельности. 
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 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положитель-

ный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познава-

тельного интереса. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-

тельной и т.д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе огра-

ниченные) возможности здоровья. 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (да-

лее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием акту-

альна во все времена. Понятие преемственности трактуется, как непрерывный процесс 
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развития, воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для ка-

ждого возрастного периода, т.е. это связь между различными ступенями развития. Не слу-

чайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности об-

разовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в 

России.  

Преемственность между дошкольной группой и школой - процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства и форми-

руются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успеш-

ности школьного обучения. В тоже время школа, как преемник дошкольной ступени обра-

зования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Образовательная программа дошкольной группы строится на основе преемствен-

ности работы дошкольной группы и общеобразовательной школы. Работа строится на ос-

нове совместных планов работы. Схема плана представлена в Приложении, ежегодно она 

корректируется и утверждается на текущий учебный год. 

 

8. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребе-

нок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, 

на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый аде-

кватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проекти-

рование образовательного процесса на основании полученных выводов проводят педагоги 

при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях даёт педа-

гогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство раз-

вития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка
1
. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие уси-

                                                           
1
 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
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лий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, плани-

рующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспери-

ментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-

видовые отношения) (Таблица 4). 

Таблица 1 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в дей-

ствии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузи-

азмом многократно воспроизво-

дит понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в дейст-

вии);вариативно использует 

предметы-заместители в услов-

ном игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в боль-

ницу", "Я - шофер" и т.п.); ак-

тивно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстанов-

ку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертыва-

ет отдельные сюжетные эпизо-

ды (в рамках привычных после-

довательностей событий), ак-

тивно • используя не только ус-

ловные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диа-

логи от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от одно-

го отдельного сюжетного эпизо-

да к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связ-

ности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легкоменяющийся в 

процессе игры; принимает раз-

нообразные роли; при разверты-

вании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариа-

тивные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно соз-

дает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая ориги-

нальный сюжет; может при этом 

осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться пре-

имущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете воображае-

мого "мира" (с мелкими игруш-

ками-персонажами), может фик-

сироваться в продукте (сюжет-

ные композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнооб-

разные сюжетные эпизоды в 

новую связную последователь-

ность; использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и простран-

ство (что  и где происходит с 

персонажами); частично вопло-

щает игровой замысел в продук-

те(словесном -история, пред-

метном -макет, сюжетный рису-

нок). 

 

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Обнаруживает стремле-

ние включиться в процесс дея-

тельности (хочу лепить, рисо-

вать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом (ма-

нипулирует материалом, изри-

совывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определя-

ется исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты де-

лаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); назы-

вание продукта может появить-

ся после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксирует-

ся; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие мо-

менты, и не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкрет-

ное намерение-цель ("Хочу на-

рисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - ра-

ботает над ограниченным мате-

риалом, его трансформациями; 

результат фиксируется, но удов-

летворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, 

в зависимости от того, что полу-

чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкрет-

ную цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась маши-

на"). 

Имеет конкретное на-

мерение-цель; работает над ма-

териалом в соответствии с це-

лью; конечный результат фик-

сируется, демонстрируется (ес-

ли удовлетворяет) или уничто-

жается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещ-

ные или графические образцы 

для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материа-

лах (лепка, рисование, конст-

руирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращает-

ся к прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Привлекает внимание 

сверстника к своим дейст-

виям, комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы сверстник по-

нял; также выступает как актив-

ный наблюдатель -пристраивается 

к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет на-

блюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выбо-

ре, 

довольствуется общест-

вом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание свер-

стника на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."), 

ком-ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; доволь-

ствуется обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к со-

вместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, де-

лать..."); ведет парное взаимодей-

ствие в игре, используя речевое 

пошаговое предложение - побуж-

дение партнера к конкретным дей-

ствиям ("Ты говори...", "Ты де-

лай..."), поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или допол-

няющий игровой предмет, матери-

ал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаи-

модействие со . сверстником через 

краткое речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, де-

лать..."); начинает проявлять из-

бирательность в выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, словес-

но развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько на-

чальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в кон-

кретной деятельности; может ини-

циировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на отвле-

ченную тему; избирателен в выбо-

ре партнеров; осознанно стремится 

не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к под-

держанию слаженного взаимодей-

ствия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме ис-

ходные замыслы, цели; договари-

вается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других уча-

стников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопо-

ниманию и поддержанию слажен-

ного взаимодействия. 

 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Замечает новые предме-

ты в окружении и проявляет ин-

терес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, раз-

бирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного со-

стояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к но-

вым предметам, манипулирует 

ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 

Предвосхищает или со-

провождает вопросами практиче-

ское исследование новых предме-

тов (Что это? Для чего?); обнару-

живает осознанное намерение 

узнать что-то относительно кон-

кретных вещей и явлений (Как 

это получается? Как бы это сде-

лать? Почему это так?); высказы-

вает простые предположения о 

связи действия и возможного эф-

фекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не ог-

раничиваясь простым манипули-

рованием; встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирова-

ния. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относи-

тельно конкретных вещей и явле-

ний (что? как? зачем?); высказы-

вает простые предположения, 

осуществляет вариативные дейст-

вия по отношению к исследуемо-

му объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касаю-

щиеся предметов и явлений, лежа-

щих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, исполь-

зует простое причинное рассуж-

дение (потому что...);  

стремится к упорядочи-

ванию, систематизации конкрет-

ных материалов (в виде коллек-

ции); проявляет интерес к позна-

вательной литературе, к символи-

ческим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графиче-

ским схемам (лепить, конструиро-

вать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать исто-

рии, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвле-

ченных вещах;  обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен 

к простому рассуждению; прояв-

ляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, 

письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 

итоговым уровнем по освоению программы. 
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9. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

9.1. Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образова-

ния делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и на-

чального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. 

9.2. Содержание основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключе-

вые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитан-

ников на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отраже-

нием образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 
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 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совме-

стной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувст-

во веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к 

волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владе-

ние устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита круп-

ная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылка-

ми для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адап-

тации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образова-

тельной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьи-

ровать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенно-

стей  развития  конкретного ребенка. 
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9.3. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребно-

сти.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития лич-

ности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ре-

бенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, ко-

торые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного воз-

раста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления ос-

новных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характери-

стики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить спо-

собы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключе-

вых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образователь-

ных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выде-

лить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуслав-

ливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу на-

чального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ре-

бенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образова-

ния. 
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9.4. Карта развития как средство мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпрети-

ровать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образова-

тельного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (клю-

чевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за по-

ведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необхо-

димости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за опреде-

ленное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о со-

ответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополни-

тельно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюде-

ния будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  харак-

теристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностиче-

скую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновремен-

но оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 

картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффек-

тивности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Не-

изменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показа-

телями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педаго-

га с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  со-

циальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для созда-

ния данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 9.5. Оценка качества реализации Программы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требо-

ваниям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физиче-

ского развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 

реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды учитывается организации про-

странства групповых помещений: наличие возможности для общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в ма-

лых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, транс-

формируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совме-

стной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходи-

мых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия де-

тей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на ос-

нове разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимо-

действия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой обра-

зовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик разви-

тия личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации обра-

зовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности 

деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми про-

фессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей ка-

чества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке об-

разовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

10 Особенности работы с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
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стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабо-

видящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ве-

дущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психи-

ческой, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзив-

ного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной пози-

ции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых де-

тей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимо-

помощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстни-

кам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала 

развития в обучении и воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в обра-

зовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

щеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегриро-

ваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут пред-

полагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрос-

лого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей 

с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 

ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормаль-

но развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. 

Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
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• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном уч-

реждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной ра-

боты; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведе-

ние, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состоя-

ние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную об-

разовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуще-

ствления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жиз-

недеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способству-

ет тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы яв-

ляется создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игроте-

ка, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение измене-

ний в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны мо-

торные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требу-

ет внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведе-

ние гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование ор-

ганизационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает роди-

телей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спо-

койную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

11. Материально-техническое обеспечение 

Вид помещения, функ-

циональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Социально-

личностное развитие 

 

Познавательно-

речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, раз-

витию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображе-

нием животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Предметы, вещества для детского экспериментирования, макеты 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Ма-

газин», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа»                         

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров  

 Мягкий модуль «Теремок» 

Спальная комната 

 Дневной сон 

 Гимнастика по-

сле сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные 

коврики, ребристая дорожка 

Раздевальная ком-

ната 

 Родительский уголок 

 Уголок здоровья 

 Выставки детского творчества 
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 Информационно-

просветительская рабо-

та с родителями 

  

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Физкультурный зал 

(школьный) 

Физическое разви-

тие 

Физкультурные до-

суги 

Индивидуальные 

занятия 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания: гимнастиче-

ские скамейки, гимнастическая стенка, мат 

Спортивный инвентарь: мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, 

кегли 

Нестандартное физкультурное оборудование 

Спортивно-игровая 

площадка 

Прогулки 

Физическое разви-

тие 

Труд в природе 

Наблюдения 

Подвижные игры, 

спортивные упражне-

ния и игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Спортивные празд-

ники и досуги 

 

Оборудование для физических упражнений: бревно, пенёчки для разви-

тия  равновесия, колёса для подлезания и лазания, пенёчки для прыжков, 

горка для лазания и скатывания, качель, бревно-балансир 

Игровое оборудование: песочница, домик,  веранда, кораблик, паровозик 

Площадка для подвижных игр 

 

Актовый зал 

(школьный)  

Музыкальный центр 

Фортепиано 
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Музыка 

Развлечения, празд-

ники, утренники 

Тематические досу-

ги 

Театрализованные 

представления 

Родительские соб-

рания и прочие меро-

приятия для родителей. 

 

Набор детских музыкальных инструментов 

Кукольный театр 

Фонотека 

 

Представленное выше описание предметно-пространственной среды в дошкольной 

группе требует обновления, развития и обогащения. Решению проблемы создания в до-

школьной группе развивающей среды будут способствовать: 

-оборудование природного уголка, сухого бассейна, игровых построек на площадке, 

оформление группы. 

-приобретение многофункциональных игровых модулей для групповой, спортивного 

оборудования для организации спортивных упражнений и игр; 

-обновление детской мебели, атрибутики для сюжетно-ролевых игр, уголка изодея-

тельности и творчества; 

-пополнение речевого уголка, иллюстративного материала по развитию историко-

географических представлений детей, демонстрационного и раздаточного материала по 

формированию элементарных математических представлений и развитию речи, «куколь-

ного» уголка; 

-оформление в раздевальной комнате уголка по дорожному движению, уголка для дет-

ских работ, уголка с символикой России.  
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 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 

1. Утробина К. Занимательная физкультура в детском саду. Москва. Гном и Д. 2004г. 

2.Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

Мозаика-Синтез.М.2011. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа Мозаика - 

Синтез. М. 2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Мозаика - Синтез. М 

2009. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Мозаика - 

Синтез. М 2009. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Мозаика- Синтез. 

М 2010.  

8. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. М: Мозаика-Синтез, 2008 

9. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб: «Детство-Пресс», 2005. 

10. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

М: Мозаика-Синтез, 2008 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

13. Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском са-

ду: Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2–7 лет / — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 
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15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.:Мозаика- 

Синтез, 2008-2009. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений во второй младшей группе детского сада. /Планы занятий. – 2-е 

изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в старшей группе детского сада./Планы занятий. – 2-е изд., испр. – 

М.: Мозаика-Синтез,2008. 

18. Арапова Н.А.-Пискарёва  Формирование элементарных математических представ-

лений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2008. 

19. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе детского сада. /Планы занятий. – 2-е изд., испр. – 

М.: Мозаика-Синтез,2010.  

20. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий. — М., 2007. 

  21. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  стар-

шей группе детского сада.— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 22. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. _М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

23. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-10.  

24. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей  

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-10. 

25. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

26. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-10. 

27. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей  группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-10. 
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28.  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Издатель-

ство Мозаика-Синтез. М. 2009.  

29. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Издательство Мозаика-Синтез. М.2009.  

30. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Издательство Мозаика-Синтез. М.2008.  

31. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Издатель-

ство Мозаика-Синтез. М.2009.  

32. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая раз-

новозрастная группа. Издательство Мозаика-Синтез. М.2009.  

33. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет. 

Мозаика-Синтез. М.2009. 

34. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 35. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. — М., 2010. 

36. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года. М.2005. 

37. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детско-

го сада. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

38. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей груп-

пе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

39. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. В старшей группе дет-

ского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

40. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. В подготовительной 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез,2010 

41. Комарова Т.С. Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

42. Зацепина М.Б.. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2005. 
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43. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Мозаика - Синтез. 

М 2010.  

44. Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,Т.С. Комаровой «Комплексные занятия, 

2 младшая группа», издательство «Учитель», Волгоград, 2011 

45. Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,Т.С. Комаровой «Комплексные занятия, 

средняя группа», издательство «Учитель», Волгоград, 2011 

46. Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,Т.С. Комаровой «Комплексные занятия, 

старшая группа», издательство «Учитель», Волгоград, 2011 

47. Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,Т.С. Комаровой «Комплексные занятия, 

подготовительная группа», издательство «Учитель», Волгоград, 2013 

48. Юдаева М.В. «Хрестоматия для младшей группы», издательство «Самовар», 2013. 

49. Юдаева М.В. «Хрестоматия для средней группы», издательство «Самовар», 2013. 

50. Юдаева М.В. «Хрестоматия для подготовительной группы», издательство «Само-

вар», 2013. 

51. Юдаева М.В. «Хрестоматия для старшей группы», издательство «Самовар», 2013. 

52. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных  математических пред-

ставлений. Подготовительная группа. М., Мозаика - Синтез, 2016 

53. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа.          М., 

Мозаика – Синтез, 2016 

54. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М., Мозаика - Синтез, 2015 

55. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная группа. М., Мозаика - Синтез, 2015 

56. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа. М., Мозаика - Синтез, 2017 

57. Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М., Мозаика - Синтез, 2016 

58. Шиян  О.А. Развитие творческого мышления. Для занятий с детьми 3 -7 лет. М., 

Мозаика – Синтез, 2016 
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59. Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой «Физкультурно - 

оздоровительная работа». Комплексное планирование по программе, издательство «Учи-

тель», Волгоград, 2011 

60. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей 

на прогулке в старшей группе. Издательство «Учитель», Волгоград 2016  

 61. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей 

на прогулке в средней группе. Издательство «Учитель»,Волгоград2016  

 

12. Распорядок и режим дня 

Дошкольная группа функционирует в режиме 5-и дневной рабочей недели и 9-и ча-

сового пребывания детей с 7 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. В режиме сокращенного рабочего дня. 

В настоящее время функционирует одна разновозрастная группа, численный состав детей 

12 человек в возрасте от двух до семи лет.  

Для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и дохо-

дов, высокие требования к образованию детей, большое желание дать ребёнку хорошее 

образование. Результаты анкетирования  по проблеме удовлетворённости  родителей дея-

тельностью дошкольной группы свидетельствуют о том, что 98,7% родителей считают, 

что педагоги обеспечивают ребёнку всестороннее развитие способностей, качественную 

подготовку к школе и укрепляют здоровье  и 1,3 % родителей считают, что эти запросы 

удовлетворяются частично. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, 

чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь в создании 

для этого необходимых условий. 

Режим дня – это чёткий распорядок жизни детей в дошкольной группе, предусмат-

ривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различ-

ных видов деятельности. Режимные процессы в группе  начинаются с младшими детьми, 

затем постепенно подключаются более старшие дети. Всё это создаёт условия для того, 

чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в  естественной последовательности и 

постепенно переходили от одного вида деятельности к другому. В группе разработан и 

соблюдается режим дня для детей разновозрастной группы.  

Режим дня дошкольника  

Режимные     моменты 
 Младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, игры, утренняя 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

ООД 
9.00 – 9.15,                       

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20,                         

9.30 – 9.50,                     

9.00 – 9.25,                                 

9.35 – 9.55,                                   

10.05 – 10.25 

9.00 – 9.25,                                               

9.35 – 9.55,                                          

10.05 – 10.30 

Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка 
9.40 – 11.50 9.50– 11.50 10.25 – 11.50 10.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 14.50 12.30 – 14.50 12.30 – 14.50 12.30 – 14.50 

Подъём, воздушные и 

водные процедуры 
14.50 – 15.10 14.50 – 15.10 14.50 – 15.10 14.50 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной лите-

ратуры 

  15.25–15.40                   15.25–15.40                   15.25 – 15.45       15.25 – 15.45 

Прогулка, игры  15.40-16.30 15.40-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Уход детей домой  16.30 16.30  16.30  16.30 

 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую поло-

вину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра бо-

лее 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить иг-

ры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвра-

щением детей в помещения ДО. 
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- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не реко-

мендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных обра-

зовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовитель-

ной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера про-

водят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется непосредствен-

но образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредст-

венно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют 

на открытом воздухе. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  про-

водится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 

не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физи-

ческой культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
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спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие ме-

роприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых воз-

можностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в не-

делю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудова-

ние и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, ши-

рокая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) ис-

пользуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от се-

зона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстанов-

ки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью сис-

темы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня преду-

сматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а так-

же пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации Программы в за-

висимости от направленности групп должен быть распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 
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- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

13. Традиции дошкольной группы 

месяц мероприятия 

сентябрь День знаний 

Конкурс рисунков на асфальте 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Конкурс снежных фигур 

Февраль Поздравляем  папу 

Март Мамин день 

Апрель Зелёный огонёк 

Неделя здоровья 

Май Участие в Митинге, посвященном Дню Победы в ВОв. 

Июнь Выпускной из дошкольной группы 

 

14. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также терри-

тории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособ-

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

ря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недос-

татков их развития. 
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

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

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

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специ-

фикой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предос-

тавлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригод-

ных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предме-

тов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспе-

чивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния. 

II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Особенности образовательного процесса, связанные с 

видом дошкольной группы 

Дошкольная группа МКОУ ООШ с. Русские Краи  находится на территории Рус-

скокраинского сельского поселения, на расстоянии 30 км от районного центра, с которым 

действует автобусное сообщение. Социально – экономическое положение села и соответ-

ствующая демографическая обстановка  привели к созданию одной разновозрастной 

группы.  

 Социальный портрет семей воспитанников 

Количество детей – 12  
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мальчиков – 50%, девочек – 50% 

полных семей – 80%, неполных семей – 20%, многодетных семей – 40% 

Дошкольная группа на селе, являясь важной социальной составляющей, призвана в 

тесном контакте с семьей обеспечить всестороннее и гармоничное развитие детей, подго-

товить их к успешному обучению в школе, сформировать интерес и уважение к сельско-

хозяйственному труду, обеспечить сельскому дошкольнику счастливое детство. 

Важным показателем результатов работы дошкольной группы является здоровье 

детей. По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин и типового положе-

ния.  

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои осо-

бенности и сложности: требует от педагога знания программ всех возрастных групп, уме-

ния сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого 

ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возмож-

ностями. 

Возрастные особенности детей учитываются при отборе содержания и форм рабо-

ты с детьми (активность, инициативность, взаимная поддержка младших и старших, осве-

домлённость и навыки старших – пример и поддержка для малышей) и при организации 

ежедневной работы (демонстрация практических действий, присмотр за малышами, само-

стоятельность в зонах). 

Правильная организация жизни и разнообразной деятельности детей в дошкольной 

группе, создание благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей 

разного возраста. 

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей старшего 

возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образова-

тельных учреждениях. Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 

лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольной группы  равных стартовых воз-

можностей для обучения в начальной школе соблюдены следующие условия: 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована систе-

ма консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, соци-

ально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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- воспитатели имеют дошкольное образование и пройдены  курсы повышения квалифика-

ции по работе с детьми. 

- воспитатели ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

школе, посещают уроки, приглашают учителя начальных классов в дошкольную группу, 

проводятся совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошко-

льного и начального общего образования. 

- Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», «Физическое», осуществ-

ляется в процессе образовательной деятельности по организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели используют традици-

онные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, дет-

ское экспериментирование и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуще-

ствляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 

группы. 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и со-

циально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в дошкольной группе обеспечивается соот-

ветствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает воз-

можность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования осуществляется в течении всего года.  

 

Организованная образовательная деятельность (традиционная, интегрированная), игры-

развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую 

половину дня. 

В нашей дошкольной группе обеспечение развития речи ребенка стоит на одном из 

первых мест. Проблема развития речи - это целенаправленная, систематически спланиро-
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ванная работа  коллектива образовательного учреждения и родителей на длительный пе-

риод. С этой целью разработана план работы по  развитию речи детей через использова-

ние народного фольклора на занятии свободной деятельности режимных моментов. 

     Цель:    Развивать речь как средство общения, осуществлять словарную работу.                                                                                                                                                

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на развитие речи, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и ро-

дителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по раз-

витию речи детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение  задач по развитию речи в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип гарантированной результативности – реализация прав и потребностей де-

тей на получение необходимой психолого-педагогической помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возрастной категории детей и уровня их физи-

ческого развития. 

5. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на основе 

целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его физиологических и психоло-

гических особенностей.  

 

 1.1. Взаимодействие с семьёй 

Для решения проблемы привлечения всех родителей к участию в образовательном про-

цессе дошкольной группы, заинтересованности их в успехах своих детей и стремлении 

помочь в создании для этого необходимых условий организуются следующие формы со-

трудничества с семьёй: 

1. Общие родительские собрания, не реже 2 раз в год. 

2. Групповые консультации педагогов дошкольной группы и специалистов (фельдшер 

ФАПа, учитель начальных классов, педагог-психолог района, логопед, библиотекарь). 

3. Индивидуальные консультации с родителями об особенностях развития их ребёнка, по-

сещение семей на дому. 

4. Проведение совместных мероприятий детей, родителей, работников детского сада  

5. Анкетирование родителей. 

6. Открытая организованная образовательная деятельность с детьми по разным видам дет-

ской деятельности. 
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7. Различные средства наглядной информации для родителей (стенды, папки- передвижки, 

фотовыставки, уголки, стенгазеты). 

8. Участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, выставок, кон-

курсов. 

9. Совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов. 

10. Совместное проведение субботников по благоустройству территории дошкольной 

группы. 

1.2 Взаимодействие дошкольной группы с другими учреждениями 

                Работники Дома культуры оказывают помощь дошкольной группе в проведении 

праздников, организуют с детьми развлечения, досуги.  

        В целях обеспечения медицинского контроля над здоровьем детей тесно взаи-

модействует с фельдшерско-акушерским пунктом. Медицинские работники ежегодно 

проводят иммунопрофилактику и вакцинацию против гриппа детей и работников дошко-

льной группы, организуют санитарно - просветительную работу с сотрудниками, родите-

лями и детьми. 

       Некоторые индивидуальные предприниматели оказывает  спонсорскую помощь до-

школьной группе (услуги техники, выделение стройматериала и т.п.).  

1.3 Перспективный план работы по осуществлению 

преемственности между дошкольной группой  и школой  

    Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начально-

го  школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

    Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольно-

го учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс, строим его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе, которая предполагает: 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Организация предметно-развивающей среды и жиз-

ненного пространства для обеспечения разнообразной 

В течение 

года 
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деятельности детей дошкольного учреждения и началь-

ной школы с учетом их возрастных и индивидуальных 

интересов (уютные игровые комнаты, приближенные к 

домашним условиям, учебный класс для учащихся 1-х 

классов, актовый зал,  уютная классная комната, спор-

тивный зал, библиотека, столовая для первоклассников 

в школе).  

 

Заева Л.Н. 

Коновалова К.Н. 

Васенина Е.Н. 

2. Внедрение новых форм  организации нерегламенти-

рованной деятельности детей (проведение занятий по 

интересам и способностям): 

1) Участие в конкурсе стихов, букетов, рисунков, фото-

графий, поделок 

2) День матери. 

3) «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

4) 8 Марта 

 

 

 

В теч. Го-

да 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

 

Коновалова К.Н. 

Соковнина Е.С. 

Заева С.А. 

 

3. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: 

- старшая и средняя группы участвуют в проведении 

Дня знаний; 

- дети  знакомятся со  школой, экскурсии в школьную 

музейную комнату, библиотеку, кабинеты физики, био-

логии, химии, спортивный зал; 

- старшая группа участвует в праздновании последнего 

звонка; 9 мая. 

 

1 сентяб-

ря 

 

в течение 

года 

 

май 

 

 

 

 

Коновалова К.Н. 

Заева С.А. 

Семенова Г.А. 

Соковнина Е.С. 

Коновалова К.Н. 

Елькина М.Н. 
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4. Осуществление единого подхода в привитии детям 

гигиенических навыков в воспитании культуры поведе-

ния, умения вести себя с взрослыми, сверстниками, 

слушать собеседника, быть вежливым, аккуратным, 

умения занять себя, найти дело по интересам, в соблю-

дении режима дня, не допускающего физической, пси-

хологической и интеллектуальной перегрузки и способ-

ствующего общему развитию и оздоровлению ребенка. 

  

 

 

Коновалова К.Н. 

Заева Л.Н. 

Васенина Е.Н. 

 

5. Осуществление воспитания детей в игре. Место игры 

в режиме дня, подбор и размещение игрового материа-

ла, содержание игр, умение детей играть самостоятель-

но. Использовать игры в педагогическом процессе. 

 

 Заева Л.Н. 

Васенина Е.Н. 

Коновалова К.Н. 

Заева С.А. 

 

6. Обеспечение своевременного медицинского осмотра 

детей, сбор основных медицинских данных о состоянии 

здоровья детей старшей и подготовительной групп, 1-х 

классов, об уровне их физического развития. 

В течение 

года 

Мед. работник 

ФАП 

 

7. Оказание дошкольной группе шефской помощи: 

а) пошив одежды для кукол; 

б) ремонт игрушек; 

в) постройка снежных сооружений; 

г)участие школьников в утренниках дошкольной груп-

пы 

д) оформление группы и спортивно-игровой площадки 

В течение 

года 

Учащиеся  школы  

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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1. Учителя начальной школы и воспитатель дошколь-

ной группы работают над единой темой «Совершенст-

вование учебно-воспитательного процесса на основе 

идей развивающего обучения» 

В течение 

года 

Заева Л.Н. 

Васенина Е.Н. 

Коновалова К.Н. 

 

2. Взаимодействие воспитателей и учителей начальных 

классов по вопросам преемственности образовательно-

го процесса в соответствии с планами работы. 

В течение 

года 

Коновалова К.Н. 

Васенина Е.Н. 

Заева Л.Н. 

 

3. Изучение и анализ программ начальной школы и до-

школьной группы, нормативных документов по подго-

товке детей к школе. 

В течение 

года 

Заева Л.Н. 

Васенина Е.Н. 

Коновалова К.Н. 

4. Изучение личности и контроль за развитием каждого 

ребенка начиная со старшей группы дошкольного уч-

реждения учителем, который в дальнейшем поведет де-

тей до 4-го класса. 

В течение 

года 

Васенина Е.Н.  

Заева Л.Н. 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Проведение психодиагностической работы с детьми 4 

– 6-летнего возраста, направленной на выявление уров-

ня и особенностей развития ребенка, выбор дифферен-

цированных педагогических условий, необходимых для 

его развития и подготовки к школе. 

 

 

 

Октябрь 

апрель 

май 

 

Коновалова К.Н 

Психолог  

2. Проведение занятий с детьми логопедом. октябрь 

май 

Коновалова К.Н. 

Логопед  
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3. Создание системы единого медикопсихолого-

педагогического контроля за динамикой развития детей 

с целью решения проблемы адаптации в 1-м классе.  

В течение 

года 

Коновалова К.Н. 

Медработник ФАП 

1. Организация занятий с детьми, которые не по-

сещают дошкольное учреждение. 

(пропедевтический класс) 

В течение 

года 

Васенина Е.Н.  

Заева Л.Н. 

Коновалова К.Н. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Принимать участие в проведении родительских 

собраний в школе и в дошкольной группе. 

 

 

 

 

Васенина Е.Н.  

Заева Л.Н. 

Коновалова К.Н. 

Соковнина Е.С. 

2. Проводить психологические консультации для 

родителей. 

 

В течение 

года 
Психолог по дого-

вору 

3. Организовать тематические выставки для родителей. 

1) «Учите вместе с нами» - дорожные знаки. 

2) «Подготовка детей к школе» 

3) «Советы доктора Айболита» 

4) Календарные праздники 

5) «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6) Фотовыставки 

В течение 

года 

Коновалова К.Н. 

 

 

1.4. Создание предметно - развивающей среды в дошкольной группе 

Предметно-развивающая среда в дошкольной группе реализует следующие прин-

ципы построения развивающей среды: 
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1) Принцип уважения к потребностям и нуждам ребёнка (потребность в движении, по-

требность в общении, потребность в познании). 

2) Принцип активности, самостоятельности, учёт  мнения ребёнка при построении пред-

метной среды. 

3) Принцип функциональности (в обстановке помещения находятся только те предметы и 

материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию). 

5) Принцип учёта половых и возрастных особенностей детей. 

Представленное выше описание предметно-пространственной среды в дошкольной 

группе требует обновления, развития и обогащения. Решению проблемы создания в до-

школьной группе развивающей среды будут способствовать: 

-оборудование природного уголка, сухого бассейна, игровых построек на площадке, 

оформление группы. 

-приобретение многофункциональных игровых модулей для групповой, спортивного обо-

рудования для организации спортивных упражнений и игр; 

-обновление детской мебели, атрибутики для сюжетно-ролевых игр, уголка изодеятельно-

сти и творчества; 

-пополнение речевого уголка, иллюстративного материала по развитию историко-

географических представлений детей, демонстрационного и раздаточного материала по 

формированию элементарных математических представлений и развитию речи, «куколь-

ного» уголка; 

-оформление в раздевальной комнате уголка по дорожному движению, уголка для детских 

работ, уголка с символикой России.  

 2.Особенности образовательного процесса, связанные с 

национально-культурными, демографическими, 

климатическими условиями 

Данные особенности учитываются и при планировании педагогами организованной 

образовательной деятельности по темам углублённой работы. 

Особенности 
Характеристика региона 

(муниципалитета) 
Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические 

и экологиче-

ские 

Кикнурский район расположен на северо-

восточной части русской равнины, на юго-

западе Кировской области, на Яранско-

Кокшайской равнине. Полезные ископаемые – 

месторождения глины, песка и иных строи-

тельных материалов. Наиболее значительным 

фактором воздействия промышленности на 

При планировании образова-

тельного процесса необходимо 

внести коррективы в физкуль-

турно-оздоровительную работу 

с учётом экологической обста-

новки.  

Сохранить традицию проведе-



84 

 

экологическую ситуацию является загрязне-

ние окружающей среды отходами лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Административный центр - пгт. Кикнур, тер-

ритория - 1684,28 кв.км, расстояние до 

г.Кирова - 301 км. 

Климат континентальный, с продолжительно 

холодной и многоснежной зимой, коротким, 

умеренно теплым летом. 

ния «Недели здоровья». 

Национально-

культурные и 

этнокультур-

ные 

По данным переписи населения в 2010 году 

численность жителей – 9796 человек. Город-

ское поселение – 4972 жителей, сельская ме-

стность – 4824. 

Национальный состав -60 % русские, 30 % 

мари. 

Кикнурский район издревле славился ремёс-

лами: плетение из лозы и бересты, резьба по 

дереву, гончарное ремесло, кузнечное ремес-

ло, пимокатство, бортничество (разведение 

пчёл). 

В образовательном процессе 

использование предметов  

народного декоративно-

прикладного искусства, класси-

ческой музыки, русского и ма-

рийского фольклора, устного 

народного  творчества, творче-

ства мастеров родного края. 

1.Сохранение традиции участия 

в Дне села. 

2. Учет общегосударственных и 

региональных праздников. 

Культурно-

исторические 

Муниципальный район имеет 64,5 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, из них пашни-

58,7 тыс.га Основное богатство района — лес. 

Он занимает площадь более 75 тыс. га. Охот-

ничьи ресурсы благоприятны для ведения 

охотничьего хозяйства. 

В последние годы в экономике района наме-

тились положительные процессы в сфере про-

изводства промышленной продукции, торгов-

ли, бытового обслуживания населения. 

При реализации образователь-

ной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельно-

стью взрослых. 

Демографиче-

ские  

С 1996 года наметилась тенденция снижения 

рождаемости в районе. В последние годы 

смертность населения превышает рождае-

мость. Характерной чертой последних лет яв-

ляются и миграционные процессы. 

Реализация региональной про-

граммы по данному направле-

нию работы (Муниципальная 

целевая программа «Молодёж-

ная политика в Кикнурском 

районе на 2014-2017 годы). 

Социальные 

(потребности 

населенного 

пункта регио-

на, муниципа-

литета) 

Социальное партнерство дошкольной группы: 

МКОУ ООШ с. Русские Краи, сельский Дом 

культуры, библиотека, ФАП, МКОУ ДОД  

«Дом детского творчества» пгт. Кикнур, 

ГИБДД, КОГБУЗ Кикнурская ЦРБ, Кикнур-

ская централизованная библиотечная система.  

На начало каждого учебного года обновляется 

социальный паспорт семьи: статус семьи 

(полная, неполная, многодетная), образование 

Социальное партнерство позво-

ляет обогатить условия для ос-

воения детьми познавательной и 

эстетической стороны окру-

жающей действительности. 

 

 

Социальный состав семей по-

зволяет определить наиболее 
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родителей, социальный статус родителя (слу-

жащий, рабочий, домохозяйка). 

эффективные формы и методы 

взаимодействия дошкольной 

группы с семьями воспитанни-

ков. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Возрастные категории детей, которые могут получать 

дошкольное образование по Программе.  

В дошкольную группу МКОУ ООШ с. Русские Краи принимаются дети от 1,5  до 7 

лет. Группа одна – разновозрастная.  

Для детей подготовительной группы организовано посещение пропедевтических 

занятий по подготовке к школе: 2 раза в неделю. 

Неорганизованные дети так же имеют возможность посещать как пропедевтиче-

ские занятия, так и мероприятия, проводимые дошкольной группой и школой. 

1.2 Реализуемые Примерные программы. 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации ( 

русский), срок реализации программы – 5 лет 

Содержание дошкольного образования в дошкольной группе определяется Про-

граммой и основывается на примерных основных общеобразовательных программах до-

школьного образования. А именно: 

 примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 

1.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Продуктивное совместное с родителями воспитание дошкольника — это взаимодей-

ствие семьи и дошкольной группы по предупреждению и решению актуальных проблем 

воспитания при обоюдной активности и ответственности воспитывающих взрослых, 

включающее: 

 изучение обеими сторонами (дошкольной группой и семьей) воспитательных возмож-

ностей — основного условия успешной социализации и воспитания ребенка; 

 совместное со специалистами выявление достижений и трудностей в семейном и об-

щественном воспитании ребенка; 

 совместная проектная деятельность детей и взрослых в контексте актуальных проблем 

воспитания; 

 совместное создание и последующая реализация плана деятельности с прогнозируе-

мыми результатами для каждого субъекта (ребенка, родителя, педагога) и его реализа-

ция. 

Организация взаимодействия с родителями  
Источником знаний о семье является социально-педагогическая диагностика, 

предполагающая использование таких методов, как наблюдение, посещение семьи, бесе-

да, анкетирование, сочинение и др. На основании полученной информации составляется 

социальный паспорт семьи. 

информационно- просвещенческое обеспечение взаимодействия. Целью деятель-

ности выступает повышение уровня педагогической культуры родителей (лиц их заме-
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няющих). Просвещение родителей в дошкольной группе направлено на их ознакомление с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Здесь ис-

пользуются такие формы работы с родителями, как индивидуальные беседы, консульта-

ции, родительские собрания, информационные стенды, памятки, буклеты, выпуск газет и 

журналов, переписка педагогов и родителей, выставки, медиатека, ведение сайта образо-

вательного учреждения. 

Одна из функций просвещения – информативная (сообщение друг другу о разнооб-

разных фактах из жизни детей и взрослых в дошкольной группе и семье, о состоянии ре-

бенка (его самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Эта информация передается или при непосредственном 

общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, собраний), или опосре-

дованно (через газеты, журналы, переписка и др.)  

Вся проделанная работа по первым двум направлениям помогает установить дове-

рительный контакт с родителями и сформировать у них готовность к совместной дея-

тельности с педагогами и детьми. 

    Цель данного этапа: удовлетворение потребностей ребёнка , имеющих ведущее 

значение для его развития: 

 потребности в любви, одобрении, 

 стремление к овладению собственным телом, психическими функциями, социаль-

ными способами взаимодействия с другими людьми, 

 потребность в удержании освоенных действий через их постоянное воспроизведе-

ние, 

 потребность в ознакомлении с окружающим миром. 

Формы работы: 

 Общие родительские собрания; 

 Групповые консультации педагогов дошкольной группы и специалистов (фельд-

шер ФАПа, учитель начальных классов, библиотекарь, директор школы); 

 Индивидуальные консультации с родителями об особенностях развития их ребен-

ка, посещение семей на дому; 

 Проведение совместных мероприятий детей, родителей, работников дошкольной 

группы; 

 Анкетирование родителей; 

 Открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 Различные средства наглядной информации для родителей (стенды, папки пере-

движки, фотовыставки, уголки, стенгазеты, памятки и тд); 

 Участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, выставок, 

конкурсов. 

 Совместное создание предметно- развивающей среды для детей и педагогов; 

 Совместное проведение субботников по благоустройству территории дошкольной 

группы. 

 

 

Приложения 

 

Приложение №1 

 

Подготовка детей к поступлению в дошкольную группу. 

 

(Общие правила ведения ребенка дома и в дошкольной группе) 



87 

 

 

Мероприятия 
Рекомендации родителям 

(при приеме заявления) 

Дошкольная группа 

(период адаптации) 

Режим для дома и 

дошкольной группы. 

Максимально приблизить к 

режиму дошкольной группы. 

Время пребывания в дошко-

льной группе сократить (по 

возможности). 

Питание 

Использовать набор про-

дуктов по возрасту. Привить 

навыки самостоятельной еды. 

При необходимости сохра-

нить привычный способ пита-

ния на период адаптации. Не 

кормить насильно. 

Гимнастика и физи-

ческие упражнения. 

Ознакомившись с элемен-

тарными приемами развития 

движений детей, проводить 

упражнения дома. 

Проводить занятия, соответ-

ствующие возрасту. Составить 

специальный комплекс для вы-

полнения упражнений дома. 

Гигиенические про-

цедуры. 

Научить ребенка самостоя-

тельно выполнять гигиениче-

ские процедуры. 

Продолжать учить ребенка 

самообслуживанию. 

Закаливание. 

Закаливать малыша с уче-

том группы здоровья (позна-

комиться заранее с методи-

кой). 

Постепенно вводить малыша 

в систему закаливания. 

Воспитательные воз-

действия 

Проводить игровые заня-

тия по возрасту. Особое вни-

мание уделить развитию у 

детей умения занять себя. 

Проводить занятия соответ-

ствующие возрасту и развитию 

ребенка. При отсутствие у него 

негативной реакции. 
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Приложение №2 

 

Мониторинг детского развития 
 Дошкольная группа МКОУ ООШ с. Русские Краи 

за  20  _ -  _  учебный года  
Группа разновозрастная 
Воспитатель____________________________________________________ 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 

Критерии  
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1. Количество баллов, набранное детьми           
2. Максимальное количество баллов           
3. Процент сформированности интегративных ка-

чества 
          

 

Оценка уровня развития: 
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла — отдельные компоненты не развиты; 
3 балла — соответствует возрасту; 
4 балла — высокий. 
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Мониторинг образовательного процесса 
 Дошкольной группы МКОУ ООШ с.Русские Краи 

за  20  _  -  _   учебный года  
Группа________________________________ 
Воспитатель____________________________________________________ 

 

№ 
п/
п 

 
Основные 
направле-
ния разви-
тия детей 

 

Физическое развитие 
Социально-

коммуникативное раз-
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ное деть-
ми 

2. Макси-
мальное 
количест-
во баллов 

                         

3 Процент 
освоения 
програм-
мы 

                         

4 Средний 
балл 
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