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           Внести в основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования  структурного подразделения детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ с.Сиделькино  изменения нормативно - правовых актов 

 в соответствии с требованиями Закона РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648 -20 от 28 

сентября 2020 года № 28); 

- Постановление «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 от 11 ноября 2020 года № 60833. 

-Распоряжение «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 6 августа 2020 года №Р-75 
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1. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля  

2020 года № 373 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2020 года № 236 «Об утверждении  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648- 20 от 28 

сентября 2020 года № 28); 

- Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СаНПиН 2.2/2.4.3590-20 от 11 ноября 2020 года №60833; 

-Распоряжение «Об утверждении примерного Положения  об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 6 августа 2020 года №Р-75.  

        Программа спроектирована на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» ( программа Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.)  с учетом особенностей 
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образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

 Цель реализации Программы - создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 Задачи реализации Программы:  

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

   развивать творческое воображение воспитанников, основанной на 

нѐм системы созидательных способностей ребенка (постигающего 

мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности  как 

ведущего свойства его личности;  

 развивать способности детей и их стремление к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более 

произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций;  

  создавать условия, обеспечивающие положительное отношение 

ребенка к миру, его взаимоотношения с другими людьми  расширять 

«зоны ближайшего развития» путем включения воспитанников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и со 

сверстниками;  

 формирование творческое, осмысленное, ценностное отношение 

детей к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы;  

 развивать начала будущего умения учиться воспитанников. 
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            б) Принципы и подходы к формированию Программы  

 

 Программа разработана на основе следующих принципов: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной, 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей развитие ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

в) Значимые для разработки и реализации Программы           

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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 Режим функционирования 

Время пребывания детей (с 8.00 до 20.00). Нерабочие дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

Режим дня предусматривает: - определение времени сна и прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи; - наличие целесообразного 

соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

 ДОУ находится в здании, рассчитанном по проекту на 5 групп. Все 

воспитанники, распределены по возрастным группам: первая младшая, вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев, 

кустарников, цветов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. 

Территориальное расположение,  социокультурное окружение. 

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» находятся в отдельно 

стоящем здании. Территориальное расположение в селе. В селе   отсутствуют   

объекты   промышленного   производства. В рамках расширения 

образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество с ГБОУ 

Центром психолого-медико-социального сопровождения «ППЦ», 

Межпоселенческая детская библиотека, Районный краеведческий музей, Центр 

дополнительного образования  «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, ГБОУ СОШ 

с.Сиделькино. 

Сведения о контингенте воспитанников 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие  

одной группы младшего, среднего, старшего возрастов. Психолого-

педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется педагогом-

психологом и строится с учѐтом возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, который необходим для правильной организации 
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осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 

вторую группу здоровья, а также имеются болеющие дети. Вышеуказанные 

особенности контингента воспитанников определяют специфику осуществления 

образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих 

мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, оптимизации свободной 

деятельности воспитанников. 

Возрастные характеристики развития детей  

Ранний возраст 1-3 года 

 Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки.   

Социально-коммуникативное развитие. У 2 летних детей наблюдается 

устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для 

детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 
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предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.   

Речевое развитие.  В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок 

просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик 

- один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 
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зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно - действенная.  

 Художественно-эстетическое развитие.  В этом возрасте наиболее 

доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. 

Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от 

нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

                                      3-4 года  

Именно  в  этом  возрасте  дети  чаще  всего  начинают  посещать  

организации дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет 

родители осуществляли исключительно  домашнее  воспитание,  либо  совмещали  

его  с  посещением  кружков, секций,  студий.  Начало  посещения  дошкольной  

образовательной  организации  зачастую является  первым  выходом  для  ребѐнка  

в  большой  мир,  в  непривычные  и  не  очень знакомые ему условия, где 

необходимо оставаться на довольно длительное время.   

В  младшем  дошкольном  возрасте  дети  продолжают  осваивать  предметы 

человеческой  культуры  и  начинают  познавать  устройство  окружающего  

мира. Проявляется  детская  любознательность,  ближе  к  четырѐм  годам  

появляются  первые детские  «почему?».  Продолжает  активно  развиваться  

речь.  Возникает  тяга  к словотворчеству,  игре  со  словами,  благодаря  чему  

дети  овладевают  родным  языком. Внимание  у  детей  младшего  дошкольного  

возраста  неустойчиво,  они сосредотачиваются  на  короткий  промежуток  

времени  (5-15  минут),  сложно переключаются.  Малыши  не  могут  быстро  

отреагировать  на  указания  взрослых  и переключиться  на  другое  задание  или  
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деятельность,  поэтому  взрослым  нужно несколько  раз  предупреждать  детей  о  

необходимости  смены  деятельности,  например предстоящих сборах на прогулку 

или убирании игрушек, подготовке к приему пищи.  

Запоминание  материала  детьми  носит  непроизвольный  характер  и  

происходит  в разных  видах  детской  деятельности,  при  эмоциональной  

включенности  в  ситуацию  или многократном повторении.  В этот период 

помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-образное  

мышление  и  ребѐнку  становится  доступным  решение  задач  не  только  в 

процессе  практических  действий  с  предметами,  но  и  в  уме,  с  опорой  на  

образные представления. Дети  начинают  овладевать  нормами  и  правилами  

поведения  в  общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают 

навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в 

туалет и т.д.   

В  изобразительной  деятельности  дети  младшего  дошкольного  возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали 

или что хотят  нарисовать,  при  этом  могут  изменять  свой  замысел,  в  

зависимости  от полученного  результата.  Выразительность  образа  создаѐтся  

цветовыми  пятнами, мазками,  разнообразными  линиями.  Изображение  носит  

схематичный  характер.  У детей  складывается  определѐнный  набор  образов,  

позволяющих  передать представление  о  предметах  и  явлениях  окружающего  

мира,  например  круг  с отходящими  линиями  -  это  солнце,  линия  -  дорожка  

и  т.д.  Человек  изображается  в виде «головонога» - круг с отходящими линиями 

рук и ног. Чем богаче опыт ребѐнка в познании  окружающего  мира,  тем  более  

разнообразными  будут  его  рисунки. Занимаясь  аппликацией,  дети  

приклеивают  готовые  формы  или  создают  форму  по обозначенному  взрослым  

контуру:  например  «посыпают»  бумагой  или  природными материалами на 

обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой  

моторики  дети  не  могут  самостоятельно  пользоваться  ножницами.  В 

конструировании  из  строительного  материала  дети  младшего  дошкольного  
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возраста способны выделить основные части предмета, их форму и величину, 

подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой.  

В  возрасте  3-4  лет  в  общении  со  сверстниками  дети  ожидают  от  

них,  помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать  первые  эпизоды  совместных  игр.  Общение  

со  взрослым  приобретает внеситуативный  характер,  то  есть  содержанием  

общения  может  стать  не представленная в данный момент ситуация, например 

ребѐнка интересует, где живут зайцы  или  что  любит  есть  медведь.  

Сотрудничество  со  взрослым  вплетено  в познавательную  деятельность,  

возникает  так  называемое  теоретическое сотрудничество.  Самостоятельное  

понимание  устройства  мира  не  доступно дошкольнику,  и  одним  из  

возможных  способов  его  познания  становится  общение  со взрослым.  

Освоение  интересного  мира  взрослых  происходит  в  игре,  в  процессе 

моделирования социальных отношений.   

Становление  сюжетно-ролевой  игры  -  ведущей  деятельности  

дошкольного возраста  происходит  постепенно  и  зависит  от  социального  и  

игрового  опыта  детей, воспитания,  социальных  условий  жизни,  развития  

воображения,  мышления,  речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых 

действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается 

сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от  имеющегося  материала,  а  

затем  к  сюжету  подбирает  необходимые  материалы  и игрушки.  Так  как  дети  

ещѐ  не  приобрели  достаточных  навыков  в  разрешении конфликтных  ситуаций  

и  претендуют  на  одни  и  те  же  игрушки  и  предметы  в  силу высокой  степени  

подражательности  и  низкой  произвольности  поведения,  то возникающие  

недоразумения  разрешают,  как  правило,  силовыми  способами,  т.е. отбирают  

понравившуюся  игрушку  или  предмет,  толкают,  ударяют  и  т.д.    При  этом 

еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают  себя  правыми  в  любом  конфликте.  Конфликты,  в  силу  не  

развитой  ещѐ произвольности,  зачастую  протекают  с  высоким  эмоциональным  



14 

 

накалом.  У  детей этого  возраста  не  достаточно  способов  урегулирования  

конфликтов,  организации совместной деятельности.   

Дети  постепенно  выходят  за  пределы  семейного  круга.  Развитие  образа  

себя происходит  в  общении  со  взрослыми,  прежде  всего,  близкими  и  

педагогами дошкольной  организации  и  сверстниками.  Общее  положительное,  

не диффиренцированное  самоощущение  к  концу  младшего  дошкольного  

возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не  

всегда поступает правильно.  Для  детей  дошкольного  возраста  присущи  

завышенное  представление  о своих  возможностях  (я  всѐ  могу)  и  позитивная  

самооценка.  В  тех  случаях,  когда ребѐнок не находит необходимого отклика 

окружающих, у него складывается заниженная самооценка,  которая  определяет  

малую  инициативу  и  самостоятельность  при исследовании нового, плохую 

социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и 

малознакомыми людьми.   

                      4-5 лет  

В  этом  возрасте  дети  направлены  на  освоение  устройства  окружающего  

мира, поэтому  так  часто  разбирают  игрушки  и  предметы  на  составляющие  

детали,  и  задают большое  количество  вопросов,  касающихся  различных  сфер  

жизни,  например: «Почему из машины идет дым?»,  «Кто включает звѐзды?», 

«Кто открывает цветы?».  

В  общении  со  взрослыми  появляется  повышенная  обидчивость.  От  

взрослого  дети ожидают  уважительного  отношения,  во  взаимодействии  

направлены  на  похвалу,  и болезненно  воспринимают  порицания.  Такая  

повышенная  обидчивость  является возрастным  феноменом  и  в  норме  

проходит.  Демонстрация  уверенности  взрослого  в способностях  ребѐнка,  

доброжелательное  отношение,  позитивное  настроение помогают ребѐнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырѐх лет  происходит всплеск в развитии 

общения со  сверстниками.  Сверстник  как  партнер  по  общению  становится  
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для  ребѐнка  более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают 

общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности 

в сотрудничестве начинает активно  развиваться  потребность  в  признании  

сверстниками,  что  находит  своѐ отражение  в  постоянном  сравнении  себя  с  

ними,  конкуренции,  соревновательности.   

Это позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 

представлениям о своих  возможностях.  Появляются  детские  игровые  

объединения,  которые  носят ситуативный  характер,  при  возникновении  

сложностей  дети  переходят  в  другие объединения  или  организовывают  их  

самостоятельно,  начинают  регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего,  

умеющего  и  справедливого,  а  сам факт  включения  в игру  со сверстниками  

имеет  для  ребѐнка  большое  значение.  Важно,  чтобы  педагоги  внимательно  

относились  к  таким  жалобам  детей  и  помогали  им  находить  способы 

договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит 

отражѐнный характер. Из общения с ровесниками ребѐнок извлекает то, что 

характеризует его самого: партнѐр  познаѐтся  только  относительно  себя.  Дети  

младшего  и  среднего  возраста выражают ровеснику преимущественно 

критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже 

способны оценить достоинства другого ребѐнка и соответственно отнестись к 

нему.   

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические  навыки,  навыки  самообслуживания.  Огромную  

роль  в  этом  процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного 

внимания, поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются  изобразительная  и  конструктивная  деятельности.  

Рисунки  и постройки  усложняются  и  становятся  более  детализированными,  

расширяется  круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещѐ не 

умеют передавать объѐм, учитывать относительную величину и пропорции 
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фигуры. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают  приѐмами  

вырезывания  ножницами,  создают  аппликации  из  нескольких деталей.   

Увеличивается  объѐм  памяти  и  устойчивость  внимания,  дети  могут 

сосредоточенно  заниматься  какой-либо  деятельностью  15-20  минут.  

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, 

высоте, длине), наглядно-образное  мышление,  становится  доступным  

использование  простых  знаков, схем,  при  этом  сохраняется  эгоцентрическая  

познавательная  позиция.  Расширяются познания детей об окружающем мире.  

Продолжает  развиваться  сюжетно-ролевая  игра.  Развивается  ролевое 

взаимодействие,  роли  могут  меняться  в  процессе  игры,  происходит  

разделение реального  и  игрового  взаимодействия  между  детьми.  

Дошкольники  стремятся  к совместной  игре  со  сверстниками  и  даже  

соглашаются  на  непривлекательные  роли ради  того,  чтобы  быть  принятым  

ими  в  совместную  игру.  На  начальных  этапах развития  игры  дети  отражают  

внешний  аспект  деятельности  взрослых,  предметные действия  взрослых,  

направленные  на  других  людей,  и  поэтому  большое  значение имеют  

предметы  «как  у  взрослых»:  оборудование,  одежда,  атрибуты.  Это  позволяет 

детям  лучше  осмыслить  функции  и  значение  взрослых  предметов  культуры,  

освоить жизнь  взрослых,  построить  образ  мира.  Чем  разнообразнее  

представления  детей  об окружающей  жизни  и  опыт  взаимодействия  с  детьми  

разного  возраста,  тем  лучше развита у них игровая деятельность. В  игре  

развивается  основное  психическое  новообразование  дошкольного детства -

продуктивное воображение.  

                    5-6 лет  

Интересы  детей  направлены  на  освоения  мира  человеческих  

отношений. Ведущей  деятельностью  на  протяжении  всего  дошкольного  

возраста  является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные 

достижения возраста. Игра представляет  собой  форму  социализации  ребѐнка,  

обеспечивающую  вхождение  и освоение  мира  человеческих  отношений,  как  
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социальных,  так  и  межличностных.  В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается  в  соответствии  с  принятой  

ролью.  Роль  активно  обыгрывается  в  речевом  плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные  для  них  роли  в  играх  и  в  детских  праздниках.  Конфликты  

между детьми  возникают  не  только  по  поводу  распределения  игрушек,  

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого 

рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. В  

общении  со  взрослыми  дети  удовлетворяют  свои  познавательные 

потребности.  Помимо  устройства  мироздания  детей  интересует  мир  

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своѐ выражение, как в 

когнитивной, так и в личностной  сфере.  В  силу  усложняющегося  когнитивного  

развития  дети  задают вопросы  о  степенях  родства,  их  интересует,  кто  кому  

и  кем  приходится,  кто  кого родил,  а  также  возникает  вопрос  «откуда  

берутся  дети?».  В  игре  проигрываются отношения  между  мужем  и  женой,  

мамой  и  ребѐнком,  врачом  и  пациентом  и  т.д.  В связи с повышенным 

интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными  

отношениями,  рождением  детей,  а  также  фантастические,  сказочные сюжеты с 

включением волшебных помощников.   

В  общении  со  сверстниками  проявляется  возрастной  феномен  

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил 

поведения. Замечая не  соответствующее  правилу  поведение  сверстника,  дети  

хотят  утвердиться  в собственном  понимании  нормы.  Дошкольники  

обращаются  ко  взрослому  с  целью проверки и подтверждения правильности 

своей позиции, а для этого рассказывают о том,  что  не  правильно  сделал  

сверстник  (не  помыл  руки,  не  задвинул  стул,  не развесил вещи и т.д.) и 

ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник 

был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится 

много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своѐм усвоении норм, дети  

перестают  так  часто  жаловаться  и  докладывать  о  поведении  сверстника. 
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Взрослым,  с  одной  стороны,  важно  подтвердить  правильность  понимания  

ребѐнком норм  и  правил,  а  с  другой,  важно  не  закрепить  такое  поведение  

детей  со сверстниками.   

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений 

дошкольников о себе,  так  как  оно  стимулирует  постоянное  сравнение  себя  с  

равным  существом  и предполагает  взаимный  обмен  оценками,  чаще  всего  

пристрастными.  Во взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляются  первые  

детские  влюбленности, формируются  более  устойчивые  игровые  объединения,  

но  все  эти  явления  носят зачастую  ситуативный  характер,  всѐ  очень  быстро  

меняется.  При  ссоре  дети переходят в другое игровое объединение, на 

следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д.  

Самооценка  становится  более  реалистичной,  адекватной,  образ  себя  

становится лабильнее.  Опыт  общения  (преимущественно  со  взрослыми)  

начинает  определять индивидуальные  особенности  образа.  Оценки  и  

поощрения  в  совокупности  с возможностями  ребѐнка  определяют  те  области  

действительности,  успех  в  которых значим  для  детской  личности.  Начинает  

дифференцироваться  общая  и  конкретная самооценка.  Сначала  общая  и  

конкретная  самооценки  у  ребѐнка  слиты.  Он  не  отделяет оценку  конкретных  

результатов  какой-либо  своей  деятельности  от  общей  самооценки.  

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком 

к своей общей самооценки,  к  своей  личности  в  целом.  Стремясь  оставаться  

на  уровне  высокой положительной  общей  самооценки,  ребенок  может  

отказаться  от  деятельности,  которая подразумевает  переживание  

отрицательной  оценки  своих  результатов.  Дошкольник стремится  удержать  

общую  положительную  самооценку  на  привычном  уровне.  Точное 

представление  о  своих  возможностях  возникает  в  условиях  гармоничного  

сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения.  

Активно  развиваются  продуктивные  виды  детской  деятельности:  

рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая 

свои жизненные впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, 
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просмотром фильмов и  мультфильмов.  В  аппликации  создают  сюжетные  

изображения,  пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают различными 

способами вырезывания из бумаги.  Конструируют  поделки  из  природного  

материала  и  бумаги.  Создавая постройки,  могут  ориентироваться  на  рисунок,  

схему,  собственный  замысел  или заданные условия; создают коллективные 

постройки.   

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается  опосредованность  памяти,  дети  могут  

ставить  задачу  запомнить  и использовать  для  этого  необходимые  средства.  

Продолжает  развиваться  наглядно-образное  мышление,  восприятие.  

Дошкольники  могут  различать  и  называть множество  оттенков  и  сложные  

геометрические  фигуры,  группировать  предметы, учитывая  несколько  

признаков  одновременно  -  цвет,  форму,  величину.  Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. Речевое  развитие  в  

дошкольном  возрасте  характеризуется  становлением функции  планирования  и  

регуляции  деятельности  в  форме  «речи  для  себя».   

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, 

используют почти все части речи, занимаются словотворчеством.  

            6-7 лет  

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в 

этот год дети  из  дошкольников  превращаются  в  будущих  учеников.  Важным  

становится формирование готовности к переходу на следующую ступень 

образования - обучению в начальной школе.  Помимо морфофизиологической и 

предметной готовности в различных образовательных областях важно 

формирование психологической готовности к обучению детей  в  школе.  Все  эти  

виды  готовности  к  обучению  в  школе  играют  важную  роль  в формировании  

предпосылок  успешности  обучения  и  адаптации  к  школе.  Готовность  к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 

развития детей дошкольного возраста.  
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В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые 

действия и  разнообразные  сюжеты.  Дети  могут  неоднократно  менять  роли  и  

перепрыгивать  из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. 

Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, 

перестраивают выполнение роли по ходу игры.  

Активно  развиваются  игры  с  правилами  (досуговые,  дидактические,  

народные, подвижные)  и  режиссерские  игры.  В  играх  с  правилами  

происходит  развитие произвольности  психических  процессов  и  поведения  

ребѐнка.  В  режиссерской  игре ребѐнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерѐдно на позиции всех участников  (игрушек)  и  регулирует  их  

отношения.  Во  всех  видах  игр  происходит преодоление  эгоцентрической  

позиции  и  формируется  децентрация  -  эмоциональная, личностная,  

интеллектуальная.  В  игре  формируются  предпосылки  будущей  учебной 

деятельности.  

В  изобразительной  деятельности  происходит  усложнение  рисунков,  

возрастает степень  их  детализации,  появляются  любимые  типы  изображений,  

стереотипные изображения,  например  определѐнный  способ  изображения  

человека,  образы  принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 

обогащение изображений, дети осваивают многослойное  и  силуэтное  

вырезывание.  В  конструктивной  деятельности  тоже происходит  усложнение  

построек.  Дети  могут  строить  по  схеме  на  основе  зрительной ориентировки,  

также  по  замыслу,  по  заданным  условиям.  Старшие  дошкольники используют  

фотографии,  рисунки  для  создания  своих  построек.  Доступно предварительное  

планирование  постройки  и  отбор  необходимых  для  этого  деталей  и 

материалов.  

В  общении  со  сверстниками  важным  является  удовлетворение  

различных потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих 

детей на первый план выходит  потребность  во  взаимопонимании  и  

сопереживании.  Старший  дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких 
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отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком 

женятся  и  за  кого  выйдут  замуж,  но  эти  планы  с  приобретением  некоторого  

элемента постоянства  в  своих  привязанностях,  как  правило,  сохраняют  

ситуативный  характер.  

Продолжает  развиваться  образ  сверстника.  В  старшем  дошкольном  

возрасте  дети  уже способны  оценить  достоинства  другого  ребѐнка  и  

соответственно  отнестись  к  нему; ровесник  становится  объектом  внимания  

ребѐнка  как  таковой,  как  определѐнная индивидуальность. У детей 

расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется  

интерес  к  таким  сторонам  его  личности,  которые  прежде  просто  не 

замечались.  Всѐ  это  способствует  выделению  устойчивых  характеристик  

сверстника, преодолению ситуативности представлений о нѐм, формированию 

более целостного его образа.   

В  общении  со  взрослыми  появляется  интерес  к  личности  конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребѐнка становится независим от тех функций, 

которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь  

конкретных взрослых людей, например, какая  косметика есть дома у 

воспитателя, есть ли дети у пришедшей  женщины,  умеет  ли  она  водить  

машину  и  т.д.  Такие  подробности способствуют  созданию  образа  конкретного  

взрослого  человека.  Всѐ  больше проявляется сосредоточенность на мире людей, 

а не предметов.  Для детей старшего дошкольного возраста становится важным не 

просто внимание взрослого и получение похвалы,  а  стремление  к  

взаимопониманию  и  сопереживанию  с  ним.  Ребѐнку необходимо знать, а как 

нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своѐ  мнение,  чтобы  

его  взгляды  совпадали  с  взглядами  и  мнением  взрослого.  Эти изменения в 

отношениях со взрослыми позволяет ребѐнку узнать о нем как учителе и получить  

представление  о  себе  как  ученике.  По  данным  психологических исследований  

наличие  внеситуативно-личностной   формы  общения  со  взрослыми повышает  

организованность  и  целенаправленность  поведения  и  увеличивает 

эффективность усвоения сведений.  
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Эмоциональное  развитие  характеризуется  развитием  социальных  эмоций  

и качественной  перестройкой  аффективной  сферы.  Эмоции  приобретают 

прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и 

понимания чувств  и  состояний  другого  человека  дошкольником  становится  

важным регулятором  его  поведения.  В  сфере  личностного  развития  

важнейшими новообразованиями  являются  первичное  соподчинение  и  

иерархизация  мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания.   

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в 

дошкольном возрасте,  при  этом  дети  могут  решать  более  сложные  задачи,  

ориентироваться  о схеме, учитывать одновременно два, три признака. В старшем 

дошкольном возрасте развивается  словесно-логическое  мышление,  дети  

совершают  логические  операции сериации,  классификации.  Дети  усваивают  

обобщенные  знания  о  связях  и закономерностях  явлений  окружающей  

действительности,  с  использованием наглядных  моделей.  Усвоение  сенсорных  

эталонов  и  перцептивных  действий обследования  продолжает  развиваться  в  

продуктивных  видах  деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными.   

Память  становится  в  большей  степени  опосредствованной,  для  детей  

уже доступно  использование  знаков  для  запоминания.  Развивается  

произвольность внимания,  увеличивается  его  устойчивость,  время  

сосредоточения,  дети  могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается  монологичная и контекстная речь, дети активно 

употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее 

выразительные симптомы  этого  кризиса  -  потеря  непосредственности,  

кривляние,  манерничание. Ребѐнок утрачивает детские интересы, начинает 

скрывать свои чувства и переживания от  окружающих  в  отличие  от  более  

ранних  возрастов,  когда  чувства  проявлялись непосредственно.  Дети  

стремятся  стать  взрослыми,  не  быть  как  маленькие.  
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Появляется  непослушание,  не  выполнение  родительских  просьб,  оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника 

и к самостоятельности.  

Завершение  дошкольного  возраста  связано  с  формированием  

предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и 

вхождения в школьную жизнь.  Готовность  к  обучению  в  школе  является  

сложной  системной  характеристикой психического  развития  детей  

дошкольного  возраста.  Важна  сформированность  всех составляющих  

готовности  к  обучению  в  школе:  морфофизиологической,  предметной 

готовности  в  различных  образовательных  областях,  психологической  

готовности.  

Морфофизиологическая  готовность  предполагает  достаточный  для  

школьных  нагрузок уровень  созревания  и  развития  всех  систем  организма.  

Готовность  в  образовательных областях  выражается  в  приобретении  знаний,  

умений,  навыков  в  каждой  конкретной области.  Психологическая  готовность  

включает  личностную  готовность,  умственную зрелость,  произвольность  

регуляции  поведения  и  деятельности.  Личностная  готовность состоит  из  

мотивационной  готовности,  связанной  с  развитием  социальных,  учебных  и 

познавательных  мотивов;  сформированности  предпосылок  внутренней  

позиции школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-

концепции и самооценки; эмоциональной  готовности.  Умственная  зрелость  

предполагает  интеллектуальную готовность,  развитие  речи,  внимания,  памяти,  

восприятия,  тонкой  моторики, ориентировки  в  пространстве.  Большое  

значение  в  успешной  подготовке  к  школьному обучению  имеет  

психологическая  готовность  социального  окружения,  прежде  всего, родителей  

и  педагогов  к  изменению  социальной  позиции  ребѐнка,  перестройке 

взаимоотношений  с  ним,  необходимости  учитывать  его  индивидуальные  

особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку 

при возникновении трудностей.  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного  образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

                Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  

картинки, стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  

откликается  на  различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   

деятельности, проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  

видах  деятельности  - игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которого реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами   видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют  

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и  

части, формируемой участниками образовательных отношений, с  

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий  

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 
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 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 
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интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам; 

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 
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  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика 

              В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 
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необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 

           Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

определяется педагогическим советом.  Педагогическая диагностика проводится в 

виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учѐта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец 

учебного года. Основной формой педагогической диагностики является 

наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непрерывной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

еѐ проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: 

  выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с 

их содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 

Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 
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Мониторинг результатов освоения Программы предполагает также 

психодиагностическое исследование психологической готовности детей к 

школе, которое проводится педагогом-психологом с детьми подготовительных к 

школе групп 2 раза в учебный год (октябрь, апрель). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей).  

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися ООП 

детьми осуществляется в соответствии с методическим пособием Ю.В. Карповой 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет», 

Москва, «Вентана-Граф», 2015г. 

     1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений                     

     Исследования в области социологии, психологии, медицины, педагогики, 

этнографии свидетельствуют об особой роли искусства в образовании, о его 

целительной силе и здоровьесберегающем  значении в жизни ребенка. Исходя из 

этого, приоритетным направлением педагогической деятельности выбрано: 

направлением реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» является гражданско-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в направлении духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста. 

            Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Способность радоваться жизни и умение мужественно 

переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. 

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 

сочувствие, честно признать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться 

красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно 

перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, 

что эти качества должны закладываться сегодня. Очень важно воспитывать в 

детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться 
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окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с 

ее нормами и требованиями, привьѐт им оптимистическое восприятие жизни, 

сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

Духовно-нравственное развитие личности старшего дошкольника есть 

целенаправленный процесс развития и становления личности ребѐнка младшего 

школьного возраста под влиянием воспитания, обучения и социальной сферы, 

направленной на развитие духовно-нравственной сферы личности, выступающих 

мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с окружающим 

миром на основе духовно-нравственных ценностей. Под «духовно-нравственной 

сферой личности ребенка» понимаем область развития личности, 

предусматривающая собой совокупность еѐ содержательных характеристик: 

развитие нравственных чувств, становление нравственного убеждения и 

нравственной позиции, формирование нравственных привычек, умений и навыков 

поведения. 

Основной целью работы является духовно-нравственного развитие и воспитание 

детей дошкольного возраста, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной культуры родного края. 

 Задачи:  

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам  народной культуры 

на специально организованных занятиях.  

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, 

их обычаями и традициями.  

3. Воспитывать интерес и любовь к национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным 

играм.  

4. Развивать художественно-творческой активности детей.  

б) Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

          При построении системы социально-коммуникативного  развития 

используются следующие подходы: 

 поддержка инициативы детей в различных видах творческой 

деятельности;  

 всеобщность коммуникативного воспитания и социального образования; 

 взаимосвязь социально-коммуникативного  образования со всеми 

направлениями развития ребенка (познавательное,  речевое, физическое,  

художественно-эстетическое); 

 творческая самодеятельность детей (активное включение в 

разнообразные виды творческой деятельности); 

 обеспечение эстетики детской жизни; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 организация коллективной творческой деятельности средствами 

театральной и художественной деятельности. 

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности 

в области социально-коммуникативного образования. Целенаправленная и 

согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря 

совместному планированию учебно-воспитательного процесса. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 
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как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

в) Значимые для разработки и реализации вариативной части 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младший возраст: от 3 до 4 лет 

             Один из плюсов этого возраста, согласно психологии развития, 

заключается в том, что ребенок готов радовать родителей до бесконечности, 

предлагая любую посильную для него помощь. Он осторожно старается 

определить границы собственного личного пространства и понять, где начинается 

чужое. Дети в этом возрасте с удовольствием учат стихи, играют в 

интеллектуальные игры, разгадывают загадки. Добиваются  понятных и четких 

ответов на свои вопросы. Они отдают себе уже отчет в том, что такое 

«правильно» или «неправильно». В игровой деятельности на первое место 

выходит подражание взрослым. Малыши с великим удовольствием 

переодеваются, играют в «доктора», «шофера» и другие профессии. Им нужно 

много внимания. Поэтому они обожают праздники и разные торжества.  

Средний возраст: от 4 до 5 лет. 

          Проблемы предыдущих возрастных кризисов постепенно забываются, так 

как дети к пяти годам уже могут контролировать свои эмоции. Самостоятельно 

успокаиваться, отвлекаться от неприятных моментов. Важная особенность - 

ребенок должен часто менять свою позу, ведь от статичной в этом возрасте он 

быстро устает. Родителям необходимо понимать, что пятилетний малыш уже 

имеет практически сформировавшиеся характер и привычки. Поэтому особенно 

важной становится задача приучить его к чистоплотности, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Не менее значимо, чтобы ребенок четко понимал 
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значение слов «надо» и «хочу». Умел прикладывать волевое усилие, чтобы 

выполнить какие-либо задачи из категории необходимых, даже если их не хочется 

делать. Возрастная психология рассматривает данный этап развития как один из 

самых важных для дальнейшей социализации личности.  

Старший возраст: от 5 до 6 лет. 

          У детей этого возраста преобладает пассивное внимание. Оно является 

непроизвольным и зависит от эмоций ребенка: концентрация внимания 

происходит на том объекте или действии, которые оказывают наибольшее 

впечатление, максимально интересных ему яркостью, новизной. Для успешного 

обучения (с учетом возрастной психологии) необходимо развитие другого вида 

внимания - волевого или произвольного. Поэтому рекомендуется вовлекать ребят 

в сюжетно-ролевые игры. Предлагать такие виды деятельности, как рисование, 

аппликация, конструирование, моделирование. Дети должны учиться 

координировать свои действия, составлять план. Еще одна особенность возраста: 

качество выполнения поставленной задачи у ребят зависит от эмоционального 

отношения к тому человеку, который руководит их деятельностью. Также дети на 

этом этапе уже начинают ориентироваться на нормы социального поведения. 

Поэтому внимание необходимо уделять коллективным играм, в которых 

установлены дидактические правила. 

Подготовительная группа: от 6 до 7 лет. 

         Возрастные особенности детей дошкольного возраста требуется учитывать 

при подготовке к такому важному этапу их жизни, как обучение в школе. 

Психология развития подразумевает, что ребенок подготовительной группы уже 

должен уметь выполнять инструкции, которые ему дает взрослый (родители, 

воспитатель). Для него важен образец, с которым он может сравнить результат 

деятельности. Дошкольник все активней старается самостоятельно объяснять 

новые явления, с которыми он сталкивается. Склонен  несколько завышать свою 

самооценку. Это период, когда идет активное развитие наглядно-образного 

мышления и начинает формироваться абстрактное, ребенку еще трудно дается 

выделение главного в предметах или явлениях, использование полученных 
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навыков при решении задач, с которыми он еще не сталкивался. В таком возрасте 

воображение развито уже намного сильнее. Это видно при рисовании, лепке и т. 

п. Проявляется в устном творчестве, когда дошкольник делает попытки сочинять 

стихи, считалки. Для того чтобы произошел максимально успешный переход 

ведущей роли от игровой деятельности к учению, необходимо, чтобы ребенок 

посещал организованные занятиях в детских коллективах - детском саде, школах 

раннего развития.                                      

Планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению 

3-4 лет 

- Проявляет инициативность, активность в общении; 

-  Придумывает условные обозначения к событиям истории; 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; 

- Понимать эмоциональные состояния своих родных и близких; 

- «Видеть мир сердцем»: слышать звуки мира, замечать яркие краски природы. 

4-5 лет 

- Проявляет  сопереживание, сочувствие и  сердечность; 

- Умеет оценивать свои поступки и поступки друзей (развитие оценки и 

самооценки), интересоваться их внутренним миром, мечтами; 

- Понимает  эмоциональные состояния своих родных и близких; 

- Дает эстетическую оценку мира природы; 

-  Дает эмоциональную и нравственную оценку его действиям героям 

прослушанных произведений; 

5-6 лет 

-Знает и использует слова приветствия, прощения, извинения, просьбы, 

благодарности, ласковые слова обращения к сверстнику или взрослому, близкому 

человеку; 

-  Имеет понятия о добре и зле, стремиться делать добрые поступки, иметь мысли 

чистые, не желать плохого людям; 
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- Обладает экологическим чувством; 

- Сформированы нравственные понятия: «честность», «ложь»,др; 

- Различает понятия: красота внутренняя (красота души) и красота внешняя; 

- Обладает  художественным и музыкальным чувством; 

- Бережно относиться к своему здоровью, знаком со способами регуляции 

«душевного здоровья». 

Подготовительная к школе группа на этапе завершения ступени дошкольного 

образования 

- Знает и умеет использовать слова приветствия, прощения, извинения, просьбы, 

благодарности, ласковые слова обращения к сверстнику или взрослому, близкому 

человеку. 

- Имеет понятия о добре и зле, стремиться делать добрые поступки, имеет  мысли 

чистые, не желает  плохого людям. 

- Знает и умеет рассказать о многообразии жизни во Вселенной, ее законах 

(закон причинно-следственной связи, закон свободной воли человека). 

- Знает, что Земля - это живой организм; обладать экологическим чувством. 

- Быть честным, не терпеть обмана и лжи. 

-Создает свои духовные мысли-образы на темы литературных произведений. 

- Умеет выстроить духовную «лестницу доброты» (по народным сказкам). 

- Знает понятия: красота внутренняя (красота души) и красота внешняя. 

- Быть наблюдательным, замечать сердцем состояние людей и согласно 

этому строить с ними свои взаимоотношения. 

- Умеет прощать и не помнить зла. 

- Умеет изображать или описать словами свое внутреннее эмоциональное 

состояние. 

- Обладает художественным и музыкальным чувством. 

- Бережно относиться к своему здоровью, применяет некоторые средства 

улучшения физического и душевного состояния. 

    Способы определения их результативности 
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Цель: получение объективной информации о состоянии и динамике 

формирования основ духовно-нравственного развития детей  4-7 лет при 

реализации программы «Мир твоей души».  

   Задачи: 

 - изучение продвижения ребѐнка в освоении системы категорий и ценностей;   

 -определение уровня духовно-нравственного развития ребенка, на который 

можно    опираться  в общении с ребенком и его родителями; 

 - выявление «точек роста» в духовно-нравственном развитии ребѐнка;  

Принципы организации мониторинга.  

 Открытость процедуры оценки духовно-нравственного  развития личности 

ребѐнка  для родителей, как полноправных участников  образовательного 

процесса; 

 Сравнимость  достижений ребенка не только с общепринятыми нормами, но 

и  с его собственными достижениями, полученными ранее; 

  Прогностичность  (получение данных, позволяющих прогнозировать 

возможные изменения и пути достижения целей). 

Контроль за реализацией программы будет осуществляться в форме: 

1.Наблюдений за детьми  в режимных моментах, в самостоятельной деятельности, 

на прогулках. 

2. Беседы  на заданные темы «Что такое доброта», «Детям о дружбе»,       

«Дружелюбие и взаимопомощь», «Верность своим близким», «Преданность 

людям». 

Показатели оценки мониторинга  

1.Показатели оценки формирования основ духовно - нравственного развития 

ребѐнка дошкольного  возраста и их выраженность в баллах в процессе  освоения 

 программы. 

2.Содержательный аспект качества образования 

2. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в 

виде ссылки на примерную программу: 

содержательный раздел разработан и сформирован на  основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

( программа Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.)  

Образовательная 

область 

Содержание направления развития  (по ФГОС ДО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие 
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интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
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природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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       Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели 

поддержка детской инициативы и формирования культурных практик может быть 

представлена так, структурой содержания процесса и деятельности в каждой 

конкретной образовательной ситуации: 

 содержание образовательного процесса; 

 содержание деятельности образующего действия; 

 содержание совместной образовательной деятельности; 

 содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл 

действий педагога). 

 Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация: 

методы и способы реализации культурных практик представляет классификацию 

методов организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: - методы, 

обеспечивающие передачу учебной информации педагогов и восприятие с детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий: 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы) 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривания) 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации:  

 иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче в усвоении 

учебного материала;  

 индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект);  

 работа под (руководством педагога, самостоятельная работа детей). 
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости  

от их направленности.  

  Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое): 

 рассмотрению их противоречиях, обусловливающих их развитие; 

  моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

 Методы, используемые здесь наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные). Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации.  

         В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно-целый ряд приемов в рамках игрового метода: анологии, 
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«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение-уменьшение. Основные формы работы 

здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление-реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений.  

       Среди  традиционных методов работы - экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных - 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого  мышления и конструирования. Основные формы работы-

конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление-реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая; 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъектов творческой 

деятельности; 

 ориентирование  при  выполнении творческого задания на идеальной 

конечной результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. Среди традиционных методов 

работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. 
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Среди нетрадиционных - метод  проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения. Основные формы работы - организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных 

техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

 В условиях   детского   сада   в   системе   организации   предметной,   

игровой, изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами 

развития этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития 

детей. Важнейшими из личностных качеств в  психологической литературе 

выделяют самостоятельность, инициативность, ответственность. Опираясь 

на природную любознательность ребѐнка, стремление к самостоятельности («Я 

сам») можно помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств.  

Инициативность 
 
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию 

действий.  При этом субъект должен уметь оценивать  обстановку, в которой 

происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить 

позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной 

игре) и выполнять действие. Инициативность - одно из важных условий развития 

творческой деятельности ребѐнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через 

вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу 

старшего дошкольного возраста дети могут достичь определѐнного уровня 

развития инициативности в разных видах деятельности. Ребѐнок сам может 

ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребѐнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку 

со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления 
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ребѐнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить 

ребѐнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребѐнку - что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При 

постановке задач важно учитывать возможности ребѐнка. Задача, превышающая 

его возможности, способна только мешать развитию инициативы, поскольку 

ребѐнок, не зная как решить задачу, отказывается от еѐ выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребѐнка. Степень самостоятельности у ребѐнка всѐ 

время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности - в игре, общении, практической, предметной деятельности. 

В  продуктивных  видах  деятельности  инициативное  поведение  

проявляется, прежде всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка. 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включѐнность ребѐнка в 

сюжетную игру): 

1) ребѐнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно 

воспроизводит понравившееся   условное   игровое   действие   с   

незначительными    изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развѐртывает 

отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности;  

3)имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникативной  проявляется в умении вступать в 
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контакт со взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального 

взаимодействия. Ребѐнок  должен ориентироваться в социальном взаимодействии 

(где, с кем, как, о чѐм можно говорить, выслушивать,  не  перебивать,  стараться  

отвечать  на  вопросы  и  самому  их  задавать, поддерживать тематическую 

беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть 

принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам 

этого умения можно отнести то, что ребѐнок может попросить принять его в игру 

уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть,  молча, 

с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». В то же 

время ребѐнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, 

чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы 

другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его 

место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при 

организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих 

совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании 

детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не 

давая им возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый 

должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребѐнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает 

исполнителем, другой -контролером (наблюдает за тем, как другой делает 

задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не 

понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет 

инициативность на уровне оперативного контроля. Переходя к следующему 

заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться 

подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню 

развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор может 
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распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, партнѐра, 

группу. Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными 

формами еѐ проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребѐнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой 

вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда ребенок 

настаивает на своѐм вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время, 

нельзя всѐ время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но 

не через запреты и соглашательство. 

Самостоятельность 

        Самостоятельность - способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера. Структура самостоятельности 

характеризуется взаимоотношением разных компонентов личности: 

функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с 

людьми), операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие 

достижения целей без помощи других людей) и мотивационно - потребностных - 

стремление к независимости от других людей. В качестве критериев развития 

самостоятельности выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, 

средств), а также преобразование условий своей деятельности. Это требует, с 

одной стороны владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

решать задачи, с другой, определѐнного типа отношения к людям, 

взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). Как 

известно, стремление к самостоятельности возникает к трѐм годам, а иногда и 

раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к 

самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее. Психологические 

исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в разных видах 
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деятельности: познании, в обучении. Развитие самостоятельности у детей в 

разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми. 

Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), 

обучение без подавления стремления ребѐнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно 

показательным в этом отношении выступает развитие самостоятельности в 

предметной деятельности. Этапы становления самостоятельности предметного 

действия:  

1) ребѐнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребѐнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает 

сам (совместно-разделенное действие);  

3) самостоятельное действие ребѐнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого.  

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребѐнок: 

 хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

 ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, 

размер колец в пирамидке и др.); 

 владеет действиями (берѐт кольцо, точно насаживает…);  

 на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

  Процесс становления действия (от совместного со  взрослым к 

самостоятельному)  есть одновременно и процесс его структурного оформления. 

На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, 

исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и контролируется 

взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребѐнок принимает цель 

(или сам еѐ ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него 

вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребѐнок 
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становится всѐ менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все 

больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается и по 

линии обобщения , происходит перенос действия в другие ситуации. 

Ответственность 

 Ответственность - это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению 

общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном 

поведении или ответственном отношении к некоторым обязанностям). 

Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил, 

определяющих мотивы деятельности (ребѐнок что-то делает не потому, что 

боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью  

выполнить  еѐ  как  можно  лучше),  эмоциональной  окрашенностью  

деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически знаемы, но 

и переживаемыми), наличием самоконтроля и  саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своѐ поведение и приводить его в 

соответствие с социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении 

говорят только при сформированности  всех его характеристик. Так, знание норм 

и даже наличие мотивов ответственного поведения при отсутствии других 

характеристик не могут обеспечить ответственного поведения. Согласно 

культурно-исторической теории, все психические функции человека, в том числе 

нравственные чувства, развиваются в процессе овладения ребѐнком социальным 

опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При этом функции 

контролирующих, регулирующих инстанций постепенно переходят от родителей, 

педагогов, сверстников к самому ребѐнку. А.В. Запорожец указывал на то, что при 

организации коллективной деятельности детей, направленной на достижение 

значимого результата и требующей сотрудничества, взаимопомощи, у них рано 

начинают формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие 

соблюдать известные нравственные нормы не под влиянием внешнего 

принуждения, а по внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал 

роль социального окружения (группы сверстников) в преодолении 
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«эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с точки 

зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания социальных 

норм формируются в коллективной игровой деятельности. Как показали 

эксперименты по формированию ответственного поведения у детей дошкольного 

возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и необходимость 

выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, регуляция поведения) 

формируются через организацию группового взаимодействия. Во всех 

экспериментах деятельность ребѐнка организовывалась так, чтобы вначале 

группа под руководством взрослого оценивала действия в соответствии с 

правилами, затем ребѐнок оценивал поведение других детей, и лишь после этого 

он оценивал своѐ поведение. Кроме того, ребѐнок переводился от коллективного 

выполнения заданий к индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный 

участок работы, осознавали ответственность за его выполнение выше, чем те, 

которые не имели такого участка. Аналогичные результаты были получены и в 

экспериментах по формированию ответственного отношения к выполнению 

учебных заданий. Дети, с которыми проводился эксперимент, выполняли учебное 

задание хуже, если задание предъявляется им как учебное, чем в случае 

личностно-ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к 

выполнению учебных заданий у дошкольников, на первоначальных этапах была 

выявлена роль групповых соревновательных мотивов (стремление не подвести 

группу, помочь обогнать другие группы) в появлении ответственного отношения 

к заданиям. Становление внутреннего контроля осуществлялось через 

организацию внешнего контроля  за деятельностью ребенка со стороны группы. 

Для этого группа делилась на подгруппы, и организовывалось соревнование 

между подгруппами по выполнению заданий. Добросовестное отношение 

обеспечивалось групповым контролем за работой каждого ребенка и сильной 

соревновательной мотивацией. Дети вначале умели правильно оценивать 

результаты других детей, но преувеличивали достижения своей группы, что 

приводило к возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой 
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эмоциональной окрашенностью выполнения задания. Кроме того, обнаружилось, 

что знание норм и правил ответственного поведения сочетается с неумением их 

применять для регуляции своего поведения. Формирование строилось через 

постепенный перевод ребѐнка с позиции контролируемого и оцениваемого на 

позиции контролирующего и оценивающего поведение сначала других детей 

(«помоги ему», «что у него неправильно»), а затем на позицию контролера и 

оценивателя своего поведения («что неправильно»). В ходе обучения 

соревновательная мотивация вытеснялась адекватными мотивами ответственного 

поведения, а внешний групповой контроль умением правильно оценивать свои 

достижения и группы, самоконтролем ребенка с позиций социальных норм и 

правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая место 

мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм контроля, 

объективной оценке своих результатов сначала с появлением излишней 

самокритичности. Вытеснение соревновательной мотивации мотивами 

ответственного поведения и группового контроля за деятельностью ребѐнка его 

самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и использованием 

специальных приѐмов и бесед. Становление мотивов ответственного поведения 

влечѐт за собой и актуализацию эмоций ребѐнка применительно к новой для него 

деятельности. Новые формы поведения, адекватно мотивированное поведение 

всегда носят эмоционально окрашенный характер. Эмоции детей по поводу 

оценки собственной работы становятся менее бурными, но более осознанными и 

«деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен 

регулировать своѐ поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и 

правил используется для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», 

«нельзя» становятся основой и для саморегуляции), нормы и правила начинают 

регулировать поведение ребѐнка. Тем самым, формируется независимость 

ребѐнка от взрослого. Как и осознанность, произвольность поведения 

формируется в коллективной игровой деятельности как следствие необходимости 

подчинить свои действия правилам игры, требованиям играющих сверстников. 

Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной работы в группе к 
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самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к 

самоконтролю и самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости 

хорошо выполнять любое задание, возникновение ответственного отношения к 

выполнению заданий.  

1-2 года 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 

основе манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать 

разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образовательную 

среду; обогащать опыт сенсорного восприятия ребѐнка во всех областях - 

тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую активность ребѐнка; поддерживать и развивать 

уверенность в себе и своих возможностях, активность в области самостоятельного 

движения, познания окружающего предметного мира, общения со взрослыми и 

сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребѐнку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; активно 

использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать 

становление инициативной речи. 

 2-3 года 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
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отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; формировать у детей 

привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально 

положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания  детей; для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка.  

3- 4 года 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребѐнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; помогать  ребѐнку 

найти способ реализации собственных поставленных целей; способствовать 

стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;  
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не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям 

возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности.  

4-5 лет 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей 

возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать 

диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры; привлекать детей к 

украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
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побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку.  

5-6 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего 

отношения к ребѐнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  обращать 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать 

детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-7 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является  научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на 

неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
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повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие 

ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать 

детям в решении проблем при организации игры; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

в) особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

                  Направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2) Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

5) Создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  детей  

вопросов, связанных  с реализацией Программы. 

     Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации  и еѐ корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьѐй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй: 

1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей; 

3.Убеждать родителей в необходимости соблюдение единого с 

организацией режима дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

4.Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

5.Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

6.Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

           Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребѐнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды 

были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение 
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гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много 

терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие 

области построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребѐнка и границ необходимого контроля его 

поведения со стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и 

наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и 

рефлексии своего родительского поведения. 

           В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия дошкольной организации с семьями детей.   В  направлении 

выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного 

образования видит актуальной целью создание условий для построения 

личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. Сотрудничество дошкольной 

образовательной организации и семьи  реализуется в форме совместной  

деятельности педагогов и родителей. Оно,  во-первых, выстраивается  на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных 

действиях обеих  сторон.    Во-вторых,  на  общей  системе  ценностей  и  

основанных  на  ней  целей воспитания детей и не противоречия требований к 

ребѐнку в семье и в детском саду.  В - третьих,  эта  деятельность  требует  

формирования  взаимно  ценных  отношений  между воспитателями и членами 

семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.          Совместные 

воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

 на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

 на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребѐнком;  
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 на осознании родителями и педагогами собственной роли 

трансляторов ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в 

системе ценностей взрослых. 

        Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками организаций 

дошкольного образования. Условиями продуктивного взаимодействия 

воспитателей и родителей служат специально организованная подготовка 

педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о 

современной семье, еѐ запросах, требованиях в области дошкольного 

образования. Социальное пространство, в котором происходит воспитание 

современного ребѐнка-дошкольника, в целом непротиворечиво.  

Основными формами работы, на базе организации дошкольного 

образования, служат:  

 беседы, консультации, родительские собрания, организация работы 

«Почтового ящика» для обращений родителей и  «Копилки семейного 

опыта», систематическое обновление материалов информационного 

стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы», родительские или 

совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание 

фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе 

родительского клуба и совместных мероприятиях с детьми и 

педагогами. 

        Для  реализации  работы  с  родителями  воспитанников  необходимо  

обеспечить методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов, опирающееся на осуществление следующих задач: 

 уточнить представления педагогов дошкольной организации о 

собственной системе личных и педагогических смыслов и ценностей, 

провести их рефлексию; 

 определить пути и составить индивидуальный план 

профессионального роста и самосовершенствования; 
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 привлечь внимание членов педагогического коллектива к 

воспитательной значимости профессиональной функции носителя и 

транслятора ценностей воспитанникам; 

  расширить и уточнить знания воспитателей о гуманистическом 

подходе в  педагогике;  

 стимулировать систематическое проведение педагогами самоанализа 

профессиональной педагогической деятельности с гуманистических 

позиций; 

  создавать условия для овладения основами гуманистического 

подхода в собственной педагогической деятельности, выражающегося 

в ценностном отношении к воспитанникам, членам их семей и 

принятия соответствующих форм поведения в повседневном 

взаимодействии;  

 формировать  уважительное  отношение  к  членам  семей  

воспитанников,  принятие системы ценностей современной семьи в 

качестве воспитательного базиса становления личности ребѐнка. 

   Работа в данном  направлении предполагает включение педагогов в 

традиционные и новые формы методической работы:  

 рекомендации по самообразованию, подбор в методическом кабинете 

научных, методических изданий и статей для «Библиотечки гуманной 

педагогики»; 

 оформление информационных стендов, включение наиболее 

активных, заинтересованных и опытных педагогов в работу 

творческой группы; 

  создание «Банка  педагогических  идей»,  проведение  консультаций,  

семинаров,  круглых  столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и 

тренингов, обсуждение и анализ воображаемых и реальных 

педагогических ситуаций, организация работы педагогической 

гостиной, включение педагогов в совместные виды деятельности и 

формы работы с детьми и родителями.  
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          В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в 

воспитании детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые 

стремятся заложить в детях современные родители, поиска общих оснований 

людей разных поколений, традиций и перспектив воспитания в нынешних семьях. 

Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки и дедушки дошкольников должны 

прийти к выводу о важности педагогически обусловленного взаимодействия в 

семье, о собственной воспитательной функции, роли образца для детей. Весьма 

действенным видится обращение к семейному опыту прежних поколений, что 

способствует возникновению интереса родителей дошкольников к традициям 

воспитания в своих семьях. На родительских собраниях в группах нужно 

систематически обсуждать темы: «Свободное воспитание и свобода от 

воспитания», «Современный мир глазами ребѐнка», «В чѐм ценность ребѐнка» и 

тому подобные. Необходимость непрерывного общения, возникающую в 

повседневной работе с родителями дошкольников, ответов на интересующие 

взрослых вопросы, желание выслушать точку зрения членов семей воспитанников 

обеспечивает работа «Почтового ящика» для обращений родителей. Немаловажно 

также систематическое обновление материалов информационного стенда для 

родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При этом следует отметить, что 

«Почтовый ящик» может иметь реальный вид, располагаться на видном и 

доступном месте. А может использоваться и его виртуальный вариант, например, 

на сайте образовательной организации или по специальному адресу электронной 

почты. В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно 

обращение родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или 

рассмотрение высказанной жалобы должен получить каждый корреспондент. 

Собранные в результате работы «Почтового ящика» рассказы о поучительных, 

забавных и печальных случаях в родительской практике, традициях семейного 

воспитания могут лечь в основу создания «Копилки семейного опыта», где 

хранятся накопленные письма.  Эффективное и педагогически целесообразное 

сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребѐнка, педагогического авторитета друг друга как 
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субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении 

значимости друг друга в глазах детей. Формирование уважительных 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях 

дошкольного уровня образования. Общими требованиями  к подготовке 

родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы  дошкольного образования являются: 

 наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

  информирование родителей о соответствии развития ребенка 

задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе 

по следующим линиям развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным 

линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

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

3. Создание специальных стендов. 

Познавательное  развитие 

1.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования в  

познавательном  развитие детей при их личной встрече с педагогом... 

Речевое развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 
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детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2.Участие родителей в игротеках 

Социально – коммуникативное  развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей 

на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - коммуникативное развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом.  

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах»; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

2.1.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и 
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обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное 

занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно 

выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами.  

  Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок  выполняет  роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении 

которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке.  

В  играх с правилами, которые имеют исключительно  совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам:  по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). 

 К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании и т. д; к 

спортивным  играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и 

др.  



67 

 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность.  Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная 

основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссѐрские. В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль 

артиста, самостоятельно создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной 

и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-

имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог 

на основе фрагмента текста; инсценирование  произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. 

 В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками 

или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет.  Виды режиссѐрских игр 

определяются  в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском 

саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д.  В педагогической работе по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», 

«Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», 
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«Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 

волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой 

работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 

здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе  

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При 

реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм 

организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. 
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Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-

педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в 

форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение 

педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы 

или такой же работы, как у детей) и т. п. Психолого-педагогическая работа по 

развитию ребѐнка-дошкольника в ДОО предполагает организацию включения его 

в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-

то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также 

сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на 

следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор 

с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных областей. 

Коллекционирование-форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка. Коллекционирование способствует систематизации 

информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 
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индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 

операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием 

индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в 

рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет (создание коллекций 

«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной 

линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребѐнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное 

экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 

социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 
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становятся отношения ребѐнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников 

может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, 

игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, и только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 

детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов. Приведѐм в качестве примера перечень 

проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа 

жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 

здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но 

полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом 

заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно». Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 
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старшем дошкольном возрасте, однако, прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина -игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые 

должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность.  

 Методы реализации 

  В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений,  их предварительный  выбор определяется взрослым 

и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и др. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

     Слово - словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

 зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, 

картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения); 
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 практика - практические методы (исследование, 

экспериментирование).  

Данная классификация широко распространена в практике дошкольного 

образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект 

несѐт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, например, 

словесные методы обучения влияют на овладение ребѐнком средствами общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? Классификация методов по 

ведущим дидактическим задачам - методы приобретения знаний, формирования 

умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, 

проверки знаний, умений и навыков Классификация методов по логике изложения 

и подачи материала - индуктивные и дедуктивные. Классификации методов 

обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние основания, 

связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими 

процессами ребѐнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко 

охарактеризуем некоторые из них.  

В  классификация методов основанной на такой  характеристике 

образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы 

методов:  

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.);  

 организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная 

ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). Отражая двуединый характер 

образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 

педагога и детей в ходе реализации Программы.  
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С  учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов 

можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности.  Основные методы 

мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

 Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности 

детей являются поощрение и наказание.  

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников.  

Цель: вызывать у ребѐнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять 

веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, 

эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребѐнка, учитывать его индивидуальные особенности, 

вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную 

самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не только 

результатов, но мотивов и способов деятельности.  Особого внимания в целях 

реализации Программы заслуживает классификация методов по характеру 

деятельности взрослых и детей  информационно-рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские. Особенности 

применения указанной классификации изложены в таблице. 
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Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление 

информации, 

организация действий 

ребѐнка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения:  Распознающее   наблюдение, формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура,  форма, цвет, 

рассматривание  картин, демонстрация  кино- и диафильмов,  просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребѐнком 

информации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) - 

педагог ставит проблему и 

показывает путь еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации 

опытов, наблюдений в 

природе и др. 

 Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идѐт применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 
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разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится 

на части - проблемы, в 

решении которых 

принимают участие дети 

(применение представлений 

в новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера 

(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 

беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

    Средства реализации Программы. Для всестороннего развития детей в 

каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов.  

Общепринято их деление на: 
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 демонстрационные  (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  аудийные  (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные  (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

    С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную  основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий  с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).                                   

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

а) специальные условия для получения образования детьми  

ограниченными возможностями здоровья. Психологическое сопровождение 

Программы 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников детского сада; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие 

каждого ребѐнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в детском 

саду; 

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и 

психической сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей в коллективе педагогов и 

сверстников; 

 консультирование педагогического персонала по комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и 

родителей; 

 мониторинг внутрисемейных проблем; 

 индивидуальные  беседы  с  родителями  с  целью  улучшения 

внутрисемейных отношений. 

Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 
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 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 «горячая линия» для родителей; 

 диагностика   родительско - детских отношений в семье;  

 тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Работа с воспитателями: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребѐнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 

рекомендаций для развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми.  

б) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Формы занятий Диагностические методы Занятия 

индивидуальные 

подгрупповые 

фронтальные 

 Развития восприятия 

целостной картины 

окружающего мира, 

Развивающие игры: 

развитие памяти, 

мышления, воображения,  

внимания. 

Игровое моделирование  

проблемных  ситуаций. 

Диагностика плановая и 

по запросу 

естественный эксперимент; 

тестирование; 

изучение результатов 

продуктивной детской 

деятельности; наблюдения, 

беседа с воспитателями, 

беседы с родителями. 

интеллектуальная сфера; 

эмоционально-волевая 

сфера и поведение 

готовность к школьному 

обучению. 
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Продуктивная 

деятельность. 

Сказкотерапия. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных,  социокультурных  и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

 Климатические условия.  

При планировании образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Самарской области. Климат умеренно - континентальный, с 

относительно тѐплым летом и умеренной зимой. Наиболее тѐплый месяц  июль-

август. Часто наблюдаются дни с жаркой сухой погодой. На территории области 

выпадает в год 500 мм осадков. Неравномерность поступления осадков приводит 

к довольно частой повторяемости засух и периодов затяжных осадков. Засухи 

наиболее часты во второй и третьей декадах мая и первой декаде июня, затяжные 

осадки - чаще всего в январе и первой и второй декадах февраля, а также во 

второй половине октября - первой декаде ноября.  Учитывая специфику 

климатических  особенностей Самарской области, режим дня в дошкольных 

группах делится на холодный и теплый периоды.   

Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края: состав 

флоры и фауны региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности (сезонные явления, их интенсивность, 

длительность светового дня, погодные условия). Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации 
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данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, труд 

в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

При проектировании содержания образовательной деятельности 

климатические условия также учитываются. График образовательного процесса 

составляется в соответствии с периодами: 

 холодный период (сентябрь - май): составляется режим дня на 

учебный год, включается    организованных образовательных форм. 

При  благоприятных погодных условиях на открытой площадке 

организуются прогулки в течение 4 - 4,5 часов в день в первую и 

вторую половину дня, проводятся спортивные и подвижные игры, в 

зависимости от погодных условий и возрастных особенностей детей 

возможно удлинение пребывания детей на свежем воздухе; 

 теплый период (июнь - август): для него составляется другой режим 

дня, в котором исключены организованные образовательные формы.  

Большую часть времени в летний оздоровительный период дети проводят 

на открытом воздухе, могут посещать клубы по интересам. Педагоги организуют 

познавательно-исследовательскую деятельность на объектах экологической 

тропы. 

Национально-культурные условия  

Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение 

посещают дети и родители   3  национальностей. Из посещающих детей  - 

75% русские, 25% - мордва. По месту жительства, воспитанники - жители  с. 

Сиделькино. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные особенности. В процессе НОД дети знакомятся с национальностями 

народов Поволжья (татары, мордва, чуваши и др.), с особенностями их культуры: 

национальные костюмы, произведения литературного и музыкального творчества, 

национальные орнаменты, блюда, традиции. Основная работа ведется по 

народному календарю праздников. В ДОО отмечаются праздники: Святки, 

Масленица и другие. Дети знакомятся с устным и музыкальным народным 
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творчеством, народными приметами, национальными играми и т.д. В 

планирование образовательной деятельности включается знакомство детей с 

историей села и ближних городов, градообразующих предприятий, с 

достопримечательностями села (города).  

Социокультурные, демографические условия. 

В  структурном подразделении  детский сад «Солнышко» функционирует 1  

смешанная  разновозрастная группа.    

2.2.2. Приоритетное направление педагогической деятельности 

выбрано: направлением реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  в направлении духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста, формирование нравственного воспитания у детей 

происходит под воздействием объективных условий жизни, обучения и 

воспитания, в процессе различной деятельности, усвоения общечеловеческой 

культуры и будет эффективно осуществляться как целостный процесс 

педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, 

организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Поэтому воспитательно-образовательная  работа должна включать 

в себя нравственные идеи, осуществляться в разнообразных и эффективных 

формах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности, а в этом 

конечно на наш взгляд поможет игра. 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Автор Рецензенты  Краткая характеристика 

программы 

 «Мир твоей 

души» для детей 

4-7 лет. 

В.Д.Атяшева Авторская 

программа 

утверждена. 

Преподаватель 

кафедры 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

«базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его 
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дошкольного 

образования 

СИПКРО 

Струкова С.М.   

характером, присущими ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры.  

«Игровые 

технологии в 

рамках  

духовно-

нравственного  

воспитания 

дошкольников»    

3-7 лет 

 

Л.В.Антонова Авторская 

программа 

утверждена. 

Доцент каф. 

дошкольного 

образования, 

ФНО ФГБОУ 

ВПОПГСГФ,к.п.н. 

И.А.Липенская. 

Сохранение духовно-

нравственного здоровья 

детей; приобщение их к 

нравственным и духовным 

ценностям, стремление 

возродить традиции 

семейного воспитания. 

«По дороге к 

Азбуке» 

дети 3-7 лет. 

 

А.В.Деревянкина Авторская 

программа 

утверждена. 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

СИПКРО 

Струкова С.М.   

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными способами 

и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  
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контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное село,    День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
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своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки  и 

реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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Праздничные мероприятия, досуги и развлечения 

 
 Блок Недели Смешанная  группа Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский сад 

1 Мы пришли в детский сад. День знаний 

2 Мы встречаем осень золотую  

Краски осени 

3 Путешествие в хлебную страну  

4 День дошкольного работника День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Лесные ягоды и грибы.  

2 Птицы и животные наших лесов.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши любимцы Всемирный день пожилого 

человека 

4 Мой дом  

Н
о
я

б
р

ь
 1 Дружба День народного единства. 

2 Мое село  

Мир вокруг нас 3 Свойства дерева, стекла День рождения Деда Мороза 

4 Свойства бумаги и ткани. Коллекция  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. Безопасность  

Зима 

Новогодние каникулы 

2 Зимушка - зима  

3 Животные и птицы зимой  

4 Встреча Нового года  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы. Новый год 

2 Встречаем сказку  

В мире искусства 3 Народная игрушка День родного языка 

4 фольклор  

Ф е в р а л ь
 

Я в мире человек. 1 Все работы хороши  
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Профессии 

Здоровье и спорт. 

2 Свойства бумаги и ткани. Коллекции  

3 Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 

4 Люди смелых профессий. День Защитника Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я  свою люблю 8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла.  

3 О хороших привычках  и нормах 

поведения 

 

А
п

р
ел

ь
 4 деревья День смеха 

Земля – наш общий дом 2 Птицы День космонавтики 

3 Дети -друзья природы День Земли 

4 Азбука экологической безопасности 

Май  Мы любим трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 День Победы. Давайте уважать 

старших 

Праздник весны и труда 

Человек  и мир 

природы 

2 О труде в саду и огороде 9 мая - День Победы 

3 Международный день семьи 

 4 До свидания детский сад. 
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3. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть.  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Помещение Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

 Вид деятельности 

Участники Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» Магнитофон, 

аудиозаписи 

Библиотека 

методической 

литературы. 

Шкаф для 

используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный 

центр, 

Пианино 

Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

детей 

Подборка аудио 

кассет с 

музыкальными 

Праздники, 

развлечения, 

концерты, театры 

воспитатель, 

родители, дети  

группы 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки) 

воспитатель, 

родители, дети  

группы 

Театральная 

деятельность 

 воспитатель, 

родители, дети  

группы 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Руководитель, 

воспитатель, 

родители, дети  

группы 

«Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика воспитатель, 

родители, дети  
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Физкультурный 

зал 

группы произведениями 

Различные виды 

театров 

Ширма для 

кукольного театра 

Детские взрослые 

костюмы 

 

Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после 

сна: ребристая 

дорожка, 

массажные 

коврики и мячи, 

резиновые кольца 

и кубики  

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

Магнитофон 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, досуги 

воспитатель, 

родители, дети  

группы 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки) 

воспитатель, 

родители, дети  

группы 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

Дети, педагог Дидактические 

игры на развитие 

психических 

функций -

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения. 
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эстетическое  

Познавательно-

исследовательская 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно - ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Дидактические 

материалы по 

сенсорики, 

математике, 

развитию речи, 

обучению грамоте 

Географический 

глобус 

Географическая 

карта мира 

Карта России, 

карта Москвы 

Глобус звездного 

неба 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических 

наглядных 

материалов с 

изображением 

животных, птиц, 

насекомых, 

обитателей морей 

Магнитофон, 

аудиозаписи 

Детская мебель 

для практической 
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Игровая деятельность деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для 

изобразительной 

детской 

деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно - ролевых 

игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы 

различных видов 

Головоломки, 

мозаики, пазлы, 

настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры 

по математике, 

логике 

Различные виды 

театров 

Спальня Дневной сон Дети, воспитатель  Спальная мебель 
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Приемная Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

 

Дети, родители Информационный 

уголок 

Выставки детского 

творчества 

Наглядно-

информационный 

материал 

 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

 медицинская сестра 

ФАП с.Сиделькино  

Медицинская 

мебель 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи   педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

Педагог Методическая 

литература, 

пособие для 

проведения 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

                                           Средства обучения и воспитания 

 Материальные средства обучения 

 Предметы материальной культуры: натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, реальные предметы (объекты);  

 изобразительная наглядность (объемные изображения): 

муляжи овощей, фруктов и другие игрушки:  
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 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 

игры;  

  игрушки - забавы, животных;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, 

обручи), содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки);  

 предназначенные для коллективных игр (настольные 

баскетбол, футбол, хоккей,);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-марионетки;  

 наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

  технические игрушки: модели, калейдоскопы,  строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал; игрушки-самоделки 

из разных материалов; 

 неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, фольга, 

пенопласт); 

  полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы);  
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 природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.: 

 учебно-игровые пособия:  «Логико-малыш» и др.; 

  дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения: 

 технические устройства (аппаратура):   

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, 

музыкальный центр (аудиосистемы);  

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор. 

Дидактические средства обучения (носители информации):  

 экранные: статические (слайды);  

 звуковые: магнитофонная запись, телепередачи. 

 Учебно-методическое обеспечение:  

 пакеты прикладных программ по различным образовательным 

областям; 

 учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и 

пр.);  

 тестовый материал; методические разработки (рекомендации). 

 Художественные средства: 

 (произведения искусства и иные достижения культуры):  

 произведения живописи, музыки, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

 картины: дидактические картины (серии картин), репродукции 

картин известных художников, книжная графика, предметные 

картинки; фотографии;  
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 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

 графические модели (графики, схемы и т. п.) 

  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Игрушки-

персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см)               5 разные     

Мягкие антропоморфные животные,   крупные                                  3 разные     

Мягкие животные,   средние (20 - 35 см)                     7 разные     

Звери и птицы, объемные  15 - 20 

разные  

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо:  семья                             1        

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи         

       2        

Ширма настольная или напольная для  театрализованных 

игр                  

       1        

Набор солдатиков         1        

Матрешка-семья         1        

Набор масок сказочных животных               1        

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор столовой посуды         1       

Набор кухонной посуды        1        

Миски (тазики)                               2        

Ведерки                                      1        

Молоток (пластмассовый) или набор   инструментов 

(пластмассовых)          

       1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки           

       + 

Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего        4        
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размера, в т.ч.  с открытым верхом                     

Автомобили служебные (большого и   среднего размеров, 

в т.ч. пожарная   машина, скорая помощь, полицейская 

машина)                   

       3     

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров              

       1        

Руль                                         1        

Сумки, корзинки, рюкзачки                  разные    

Телефон                                      2        

  

 

 

 

Маркеры 

игрового   

   пространства 

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)                                  1        

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для куклы 35 - 

50 см)       

       1        

Кукольный диванчик                           1        

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) с 

плитой и аксессуарами      

       1        

Полифункционал

ьные материалы 

Ширма - домика, или иной домик,         1        

Крупный строительный набор из дерева или из легкого 

пластика,  

       1        

Объемные модули         1        

Ящик для мелких предметов-заместителей                                 1        

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество 

на  

    группу 

Для игр на      

     ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 
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Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для рисования Набор цветных карандашей    На каждого 

ребенка     

Гуашь.    На каждого   

ребенка  

Круглые кисти  На каждого   

ребенка Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                     

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения  кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)    

Подставки для кистей                  

Бумага различной плотности, цвета  и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач   обучения                              

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                                На каждого  

ребенка     Доски, 20 x 20 см                     

трафареты для нанесения узора на слепленное  изделие                               + 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и  наклеивания в 

зависимости от  программных задач                     

 

На каждого 

ребенка     Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея                          

Розетки для клейстера или жидкого  клея                                  

Подносы для форм и обрезков бумаги    

Примечание: вместо клейстера или   жидкого клея могут 

быть  использованы клеящие карандаши        

 

Оборудование для конструирования 
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Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Строительный 

материал 

Комплект больших мягких модулей    Один набор    

Набор мелкого строительного   материала, имеющего 

основные детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины)  

  На каждого    

    ребенка     

Игровые наборы (транспорт и   строительные машины; 

фигурки  животных, людей и элементы: дороги, деревья, 

строения, площадки и т.п.)   

+ 

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без  особых 

трудностей и помощи взрослых  справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам:  

модульные конструкторы и конструкторы 

+ 

      Мозаики       Крупная мозаика с  основой для выкладывания фигур        + 

Средние и мелкие мозаики для   индивидуальной работы                 + 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип 

оборудования 

           Наименование               Наличие в 

группе, 

количество 

Объекты для     

  исследования 

в    

     действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные 

цвета           

1 

Объемные вкладыши из 5 - 10  элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы)                

1 

Матрешки (5 - 7 элементов)            1 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски)                  

1 
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Набор плоскостных геометрических форм 1 

Рамки с 2 - 3 видами застежек   (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки)  

1 

Чудесный мешочек с набором объемных  геометрических 

форм  

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: 

народные игрушки, механические заводные        

(Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие 

курочки,  двигающиеся животные, волчки,        

прыгающие лягушки и т.п.)             

10 - 16 шт. 

Набор шумовых коробочек  1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, , 

маракасы и др.)                     

1 

Набор для экспериментирования с   водой: емкости  2 - 3 

размеров и разной формы  

1 

Набор для экспериментирования с   песком:  емкости для 

воды и песка,     формочки разной конфигурации,  

емкости разного размера, предметы -  орудия - совочки, 

лопатки             

1 

Физкультурное оборудование 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количеств

о 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Горка детская 1 

Коврик, дорожка массажная + 

Набор кубов + 

Для прыжков Шнур короткий + 

Кегли + 
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Мешочки с песком  + 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Мяч резиновый + 

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Мяч массажный + 

Мяч резиновый + 

Колечко с лентой + 

Цветные платочки + 

 Разноцветные флажки + 

 

Обеспечение методическими материалами по направлениям развития 

детей дошкольного возраста 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издани

я 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

М. Мозаика-

Синтез. 

2013г 

Е.Н. Николаева Воспитание толерантности М. Мозаика-

Синтез. 

2011г 

О.Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина. 

 

Социально-эмоциональное развитие 

детей от трех лет. Методическое 

пособие «Основы безопасности»  

М. Мозаика-

Синтез. 

 

2011г 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, 

О.А.Скоролупова 

Программа «Безопасность» «Занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

«Транспорт: наземный водный, 

воздушный». 

М. Мозаика-

Синтез. 

 

2011г 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие»  

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

Т.В.Ковригина, 

М.В. Косьянова, 

О.В. Павлова.  

Комплексные занятия 2-3 лет. 

 

Издательство 

«Учитель»  

 

2016г 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

М.; Мозаика-

Синтез 

2016г 

Куцакова Л.В. 

 

 

Конструирование Занятие по 

конструированию из строительного 

материала. 

М.; Мозаика-

Синтез  

2010г 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

О.С.Ушакова Развитие речи детей  2-3лет.   

Развиваем речь. 

методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения. 

М,:ТЦ Сфера 2016г 

О.С.Ушакова Развитие речи детей  3-4лет.   

Развиваем речь. 

методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения. 

М,:ТЦ Сфера 2016г 

О.С.Ушакова Развитие речи детей  4-5лет. Развиваем 

речь. 

М,:ТЦ Сфера 2016г 
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методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет. Развиваем 

речь. 

методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения. 

М,:ТЦ Сфера 2016г 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет. Развиваем 

речь. 

методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения. 

М,:ТЦ Сфера 2016г 

Т.С.Комарова,М.А.

Васильева 

Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование 

 

Издательство 

«Учитель

» 

2016г 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

4–7 лет 

М.: Вентана-

Граф 

2014г 

Журавлева Н.Н., 

Чернышова И.Н., 

Богданова Т.Л. 

Обучение дошкольников пересказу. 

Учебно-методическое пособие. 

М., Центр 

педагогическог

о образования 

 

2015г 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 Каплунова И., 

Новоскольцева И 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

М.: 

Просвещение  

2011г 
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дошкольного возраста. 

Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. 

Рубан Т.Г. 

«Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. 

М.: 

Просвещение  

 

2011г 

И.А.Лыкова 

 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Планирование, 

проектирование содержания, 

методические рекомендации. 

ООО ИД 

«Цветной мир» 

 

 

2014г 

М.В.Юдаева 

В.В.Гербова.,  

 

Н.П.Ильчук. 

1.Хрестоматия для 2-3лет,3-4 лет,4-

5лет,5-6 лет, 6-7лет. 

 

2.Книга для чтения в детском саду 

ООО 

«Самовар-

книги». 

Москва 

ОНИКС-ЛИ 

2014г 

 

2015г 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 

Автор 

составитель 

Название издания Издательство Год 

издания  

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. Планы и конспекты занятий. 

Москва-Синтез 2011. 

 

Москва-

Синтез 

 

2011г 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет Планы и конспекты занятий. 

Москва-Синтез 2011. 

Москва-

Синтез 

 

2011г 

Э.Я.Степаненкова 

 

Сборник подвижных игр для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

Москва-

Синтез 

           

2015г 

Т.Е.Харченко Спортивные праздники в детском 

саду. Растим детей здоровыми. 

М,:ТЦ Сфера. 

 

2013 
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3.1.2. Режим дня 

               

  Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим может быть 

скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т.п.). Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

    Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой комнате. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину 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 более 15 м/с для 

детей до 4 лет,  а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
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°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во  время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

 Общественно полезный труд . Он  проводится 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 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

двигательные разминки, гимнастика после дневного сна.  

    Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Следует 

предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 

8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных организаций. Для реализации 

двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

 Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 
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 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая 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) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 

их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций.  В дни каникул и в 

летний период рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Холодный период года 

          

Дома Смешанная  

  группа 

Подъем,  

утренний туалет 

6.30-7 30 

В дошкольном учреждении   

Прием детей, самостоятельная деятельность 

 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.00-10.00 

Прогулка 10.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.05-12.15 

Обед 12.15-12.30 
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Подготовка ко сну/ Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.30 

Самостоятельная / игровая деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 15.50-16.10 

Чтение/свободная деятельность/ 

индивидуальная работа/игры 

16.20-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.10- 19.00 

  

Теплый период года 

Дома 
Смешанная  группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность  8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Прогулка 9.20-11.35 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.20-11.45 
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Обед 11.30-12.15 

Подготовка ко сну/ Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.30 

Самостоятельная / игровая деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.00-16.20 

Чтение/свободная деятельность/ 

индивидуальная работа/игры 

16.20-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 19.30-20.00 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена 

различным сторонам общественной жизни. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может 

быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми).  
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Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») Проводим эту традицию в 

среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной 

трапезы для социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста, мы 

предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в 

данный момент.  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. Для детей старшего дошкольного возраста 

также предлагаются различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный 

день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) - по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

 Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем 

сделать следующие формы:  

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на прогулки и экскурсии;  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 
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 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы;  

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, 

художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации).  

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой  ритуал утреннего приветствия. Желательно, чтобы перед 

началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг и 

проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал 

включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений.  

 «Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, 

что каждый ребѐнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей.  
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 «Для всех, для каждого». Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково 

хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, 

который может показать детям пример равно доброжелательного отношения 

ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами 

распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

День рождения 

 Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма - плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

 Стиль жизни группы 

 Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребѐнку:  

 необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе 

и для некоторых естественным является медленный темп 

выполнения всех действий, в том числе, например, приѐма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той 

мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то 

из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент 

заняться каким-то своим делом и т. п.; 
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  в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на 

то, чтобы обижать или оскорблять ребѐнка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не  успевают, куда-то спешат.  Детский сад 

- это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребѐнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжѐнной. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной. Требования к манере поведения педагога в группе: стараться 

говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; следить за уровнем 

шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 

постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает;  всегда помогать детям, когда они об этом 

просят, даже если воспитатель считает, что ребѐнок уже может и должен 

делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического 

или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

сохранять внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе; находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт, 
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индивидуальный стиль общения. Ребѐнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы.  

 Интерьер группы 

 Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна 

окраска стен в светлые пастельные тѐплые тона. Интерьер группы не должен 

быть слишком ярким и пѐстрым. Цвет натурального дерева, плетѐная игровая 

мебель, натуральные ткани создают более спокойную и гармоничную 

атмосферу.  

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
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    Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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 предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

  Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
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предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

  Доступность среды предполагает:   

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 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. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

      ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Методический 

кабинет 

-библиотека для педагогов и родителей; 

- методический, дидактический и 

демонстрационный материал для работы с 

детьми; 

-повышение профессионального уровня 

педагогов: консультации, семинары, 

практикумы, «круглые столы», педсоветы 

и т.п. 

-контроль и анализ воспитательно-

образовательной и физкультурно-

Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы для 

педагогов и родителей 

Библиотека 

периодических 

изданий 

Опыт работы 

педагогов 
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оздоровительной работы; 

-планирование воспитательно-

образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Материалы 

консультаций, 

семинаров, 

семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

Иллюстративный 

материал 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, 

Хохлома, матрешки. 

Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции 

семян растений 

Репродукции картин 

ноутбук, компьютер, 

принтер 

Физкультурный 

зал  

-консультации для педагогов и родителей; 

-оказание консультативной, методической 

помощи по физическому развитию детей; 

-планирование  работы по физическому 

развитию детей 

Методическая 

литература для 

специалистов, планы 

воспитательно-

образовательной 

работы 
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Пособия и 

демонстрационные 

материалы для 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Спортивное 

оборудование 

(обручи, скакалки, 

мячи, мешочки с 

песком, 

гимнастические 

палки, канат, 

плетеные веревочки, 

мат и др. 

оборудование для 

ОРУ) 

Групповые 

помещения 

-воспитательно-образовательная работа с 

детьми; 

-предметная среда строится с учетом 

деятельности детей: 

в обучающей деятельности -подбор 

дидактического материала, который 

соответствует изучаемой теме; 

для совместной деятельности воспитателя 

с детьми; 

Детская мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Центр  для 

изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
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для самостоятельной деятельности детей. 

-предметно-развивающая среда создается 

на принципах комплексирования, 

зонирования и подвижности (зоны игр и 

игрушек, науки, детского творчества, 

конструирования, природные центры, 

центры  речевой и театрализованной 

деятельности, сенсорного и умственного 

развития, центр ОБЖ, выставки детских 

работ. 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Ателье», 

«Библиотека», 

«Школа» 

Природный центр 

Конструкторы 

различных видов  

Головоломки, 

мозаики, пазлы, 

настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды 

театров 

Коридоры ДОУ -выставки детских работ; совместных 

работ детей и родителей; 

-визитная карточка ДОУ, знакомящая с 

работой детского сада; 

-«Советы Доктора Айболита» для 

родителей воспитанников; 

-советы психолога для родителей 

  

 «Визитная карточка 

ДОУ» 

 «Советы Доктора 

Айболита»,  

«Охрана труда», 

«Пожарная 

безопасность», 

«Дорожная 
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безопасность», 

«Действия при ЧС». 

Выставка детских 

работ 

Участки для 

прогулок детей 

-прогулки: игровая деятельность, развитие 

познавательной и трудовой деятельности, 

организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-праздники и досуги 

Малые архитектурные 

формы на участках: 

машинки, домики, 

песочницы, столы, 

скамейки 

Спортивное 

оборудование 

Декоративные 

персонажи 

(сказочные, животный 

мир, растительный 

мир) 

Цветники 

Спортивная 

площадка  на 

улице 

-физкультурные занятия, праздники и 

досуги; 

-отработка основных видов движений с 

использованием спортивного 

оборудования; 

-утренняя гимнастика (в теплый период 

года) 

 

Спортивное 

оборудование: 

(бревно, лесенки, 

турники, цели для 

метания, скамейки, 

яма для прыжков, 

ворота для 

спортивных игр) 

Имеется выносное 
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оборудование в т.ч. 

лыжи. 

Цветники -развитие познавательной и трудовой 

деятельности детей; 

-воспитание экологической культуры 

детей; 

-создание эстетической и комфортной 

среды для всех участников 

педагогического процесса. 

Клумбы с 

многолетними и 

однолетними 

растениями. 

На территории ДОУ 

имеются (яблоня, 

береза) 

 

3.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

 

Название программы Автор  

Парциальная программа «Игровые 

технологии в рамках  духовно-

нравственного  воспитания 

дошкольников»    

3-7 лет 

 

Антонова Людмила Васильевна руководитель 

структурного подразделения детский сад 

«Ромашка», ГБОУСОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы: 
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4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования Структурного подразделения детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ с.Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для детей 

от 1 года до 7 лет. В учреждение работает 1 группа смешанная 

разновозрастная Педагогический коллектив состоит из старшего 

воспитателя,   помощника воспитателя. 

4.1.2.  Используемые Примерные программы 

    Воспитательно-образовательный  процесс строится в соответствии со 

следующими образовательными программами: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( программа Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.) 

2. Парциальная программа «Игровые технологии в рамках  духовно-

нравственного  воспитания дошкольников»    3-7 лет (Антонова Людмила 

Васильевна руководитель структурного подразделения детский сад 

«Ромашка» ГБОУСОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины). 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование 

родителей, совместная деятельность педагогов и родителей. 

Основные принципы: 
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 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

  единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

  помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

  защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

   детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

  коррекция нарушений в развитии детей; 

  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Формы работы: 

1)      Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

  беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

   наблюдение за общением родителей и детей 

2)      Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

   экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

  дни открытых дверей 

  показ открытых занятий 

  родительские мастер-классы 
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 проведение совместных детско-родительских мероприятий, 

конкурсов 

3)      Педагогическое образование родителей 

   консультации 

 дискуссии 

  информация на сайте ДОУ 

   круглые столы 

   родительские собрания 

  вечера вопросов и ответов 

   семинары 

  показ и обсуждение видеоматериалов 

  решение проблемных педагогических ситуаций 

  выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4)      Совместная деятельность педагогов и родителей 

   проведение совместных праздников и посиделок 

  заседания семейного клуба 

  оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

   совместные социально значимые акции 
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