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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) является документом,  представляющим модель образовательного 

процесса  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому  развитию детей с. Сергеевка 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

        Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом программы 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09.2013  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384)  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г. № 28908)  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135) 



4 

 

10. Инструктивно – методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения». 

11. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо 

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

12. Локальные акты МКДОУ  с. Сергеевка 

13. Устав МКДОУ с. Сергеевка  

14. Конституция РФ 

15. Конвенция ООН о правах ребёнка 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой развития и воспитания детей в детском саду  «От рождения до 

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

Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей  от 3 до 7 лет  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

педагогический коллектив МКДОУ использует парциальные программы: 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева  

 - «Физкультура дошкольникам»  Л.И.Пензулаева  

 - «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина   

 - «Я-ТЫ-МЫ» О.Л.Князева  

 - «Логопедия в детском саду» Л.Н.Смирнова 

         - Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 
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Для реализации образовательных областей созданы условия: 

Методический кабинет осуществляет научно-методическое сопровождение 

педагогов и родителей детского сада. Методический материал (комплекс 

методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в 

методическом кабинете подобран и систематизирован по разделам программы  в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Кабинет представляет  

педагогическую творческую мастерскую, побуждает совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет доступен для 

всех педагогов, имеет удобный график, гибкий график работы. 

Спортивный зал (приспособленный) осуществляет обеспечение развития и 

оздоровления детей. Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой 

гаммы разных пособий и спортивного оборудования в оформлении физкультурно-

игровой среды вызывает у дошкольников положительные эмоции. Рациональная 

двигательная активность детей в многообразии условий предметной среды 

формирует у них привычку к регулярным занятиям физической культурой. 

Музыкальный зал (приспособленный)  обеспечивает эстетическое развитие 

детей и способствует формированию музыкальных способностей. В музыкальном 

зале расположено фортепьяно, музыкальный центр с караоке, а так же полный 

набор атрибутов для детей, которые используются в танцах, упражнениях, играх 

(султанчики, ленты, платки, куклы, цветы и др).      Активно используются 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофон, погремушки, бубны, 

колокольчики и др.). Обширная фонотека позволяет разнообразить занятия, 

расширяет музыкальный кругозор дошкольников. Общая эстетика зала, наличие 

ярких и интересных атрибутов и игрушек создают благоприятную атмосферу и 

радостный настрой у детей, помогают привить чувство прекрасного и любви к 

музыке. 

Костюмерная комната оснащена декорациями, атрибутами и костюмами 

для взрослых и детей с помощью которых, праздники становятся еще интереснее, 

волшебнее. 

Комната - музей русского быта предназначена для ознакомления детей по 

пяти блокам: «Русская изба»,  «Коренные народы Дальнего Востока»,  «Моя 

Родина», «История развития предмета». В детском саду разработано 

перспективное планирование путешествий детей  в  историческое прошлое своей 

родины. 

Медицинский  кабинет, в котором осуществляются лечебно-

профилактических и оздоровительных  мероприятий. Медицинский блок оснащен 

всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Кабинет учителя-логопеда. Для дошкольников имеющих нарушения речи, 

посещающих детский сад, в кабинете оборудовано место для индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом. Имеются пособия по обследованию речевого и 

общего развития детей, дидактические игры и материалы для формирования 

звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа и синтеза. 
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Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети ,имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. К настоящему времени 

разработаны  специальные (коррекционные) образовательные программы для 

дошкольников, в нашем учреждении имеется логопедическая группа, её 

посещают дети с нарушением речи.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает  специфику  приоритетных направлений развития ребёнка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Проектная мощность муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому  

развитию детей с.Сергеевка  Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края рассчитана на 105 детских мест, посещают 104  ребенка в возрасте от 2 до 7 

лет. В учреждении функционируют 4 группы. 

Сведения МКДОУ  о численности детей в ДОУ 

Наименование групп Численность детей 

II младшая группа (2-3 года) 25 

Средняя группа (4-5года) 26 

Старшая группа (5-6 лет) 25 

Подготовительная группа (6-7лет) 29 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров и сведения о семьях 

воспитанников 

Детский сад обеспечен педагогическими кадрами на 100%. В учреждении 

работает  7    педагогов  (в т. ч. узкие специалисты: музыкальный руководитель, 

педагог-психолог  (совместитель).                     

В дошкольном учреждении работает творческий коллектив – средний возраст 

43 года. Образование: 2 педагога имеют высшее;  5– среднее профессиональное. 
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Уровень профессионального мастерства свидетельствует о достаточно 

хорошей педагогической работе в дошкольном учреждении. Планируемые формы 

работы с педагогами  позволят повысить уровень педагогического мастерства 

работников. 
 Ф.И.О. 

педагога 

Должность Квалификация, категория, 

разряд 

Дата присвоения 

категории  

Дата след. 

аттестации 

1 Гисматулина 

Ирина 

Семеновна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

 

2 Микрюкова 

Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

 

3 Дятлова  

Зинаида 

Капитоновна  

Воспитатель  Соответствие занимаемой 

должности 

 

4 Захарченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

(педагог-

психолог) 

первая 

 

 

5 Курикалова 

Оксана 

Михайловна 

Воспитатель первая  

6 Мазнева 

Маргарита 

Юрьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Без категории (стаж работы 

менее 2-х лет) 

 

7 Пахомова 

Виктория 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Социальный паспорт ДОУ  с. Сергеевка  на 2015/2016  учебный год 

  

М
н

о
го

д
ет

н
ы

х
 с

ем
ей

, 
в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 (

д
р
о
б

ь
ю

) 

М
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 и

з 

м
н

о
го

д
ет

н
ы

х
 с

ем
ей

 

И
з 

м
н

о
го

д
ет

н
ы

х
 с

ем
ей

, 

гр
у
п

п
ы

 «
р
и

ск
а»

 

Н
еп

о
л
н

ы
х
 с

ем
ей

, 
в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 (

д
р
о
б

ь
ю

) 

И
з 

н
и

х
 м

ал
о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

се
м

ей
, 
в
 н

и
х
 д

ет
ей

 

В
се

го
 м

ал
о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

се
м

ей
 

С
ем

ей
 г

р
у
п

п
ы

 «
р
и

ск
а»

 

Д
ет

ей
 г

р
у
п

п
ы

 р
и

ск
а 

О
п

ек
ае

м
ы

х
 д

ет
ей

 

11 

 

- 

 

- 24 - - - - 2 



8 

 

Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по 

одновозрастному принципу. Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные 

линии психического развития именно в определенный возрастной период (А. Н. 

Леонтьев). 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5–3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – предмет – 

взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф. 

Обухова) 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от 

него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не осознает 

тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает 

предметы с определенным назначением и владеет способом их 

употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на 

то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация 

развития содержит в себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому 

ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-

деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы 

ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними 

так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной 

логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности 

в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные 

достижения, активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции 

3–7 лет 

 

Социальная 

ситуация развития в 

дошкольном 

возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: 

ребенок – предмет – 

взрослый. Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир 

взрослых, быть как 

они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 
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складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр 

его деятельности 

значительно 

расширяется 

 

способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование 

произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Дошкольник 

учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на 

препятствия. В познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они 

всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, управляемый характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение 

мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание 

Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга 

(периодического сбора информации о семье и семейном воспитании) результаты 

обобщены, подвергнуты анализу,  затем приняты на этой основе стратегические и 

тактические решения по организации взаимодействия с семьей.  

Срок реализации Программы 5 лет. 

 

1. Обязательная часть программы 

Задачи реализации программы 

    Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных 

видах деятельности.  Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС 

ДО. 

Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, 

представлений о здоровом образе жизни; 

2.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

3.Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

4.Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

5.Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность; 

6.Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 

формирование основ их общей культуры; 



10 

 

7.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

8. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

9. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 
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Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 
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• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического 

процесса на полном признании гражданских прав всех участников 

образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и 

воспитанника на одну ступень, где каждый заслуживает любви, уважения и 

понимания: «Взаимодействие этих двух миров должно строиться, как 

диалогичный и целостный образовательный процесс, в котором обучение 

представляет собой движение содержания мира взрослости в мир детства, а 

воспитание, напротив, – движение содержания мира детства в мир взрослости» 

(А. Б. Орлова) 

• Осознание идей гуманной педагогики (о духовном гуманизме, о воспитании 

в ребенке жизни с помощью самой жизни, о жизненной миссии человека, о 

чувстве свободного выбора; о сотворчестве и сотрудничестве; о духовной 

общности); 

• постоянное совершенствование педагогом своего профессионального 

мастерства и поддержка родителей в их духовно-нравственном преображении; 
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• действие по законам любви (любить любого ребенка; понимать ребенка и 

принимать его таким, какой он есть; восполниться оптимизмом в отношении 

любого ребенка; защищать детей от обидчиков и от посягательств взрослых);  

• стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, так и родители 

имели возможность наблюдать и содействовать воспитанию гражданина; 

• достижение высокой культуры общения воспитывающих взрослых между 

собой и с ребенком 

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на 

целостности природы ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа движется по пути обретения своей единственности 

и неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути обретения заданной 

ему формы и наращивания заданных ресурсов» 

(Ш. А. Амонашвили). Это движение природы в ребенке происходит через 

стремление к развитию, познанию, взрослению и свободе 

• Создание разнообразных ситуаций общения ребенка со старшими по 

возрасту детьми и взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 

удовлетворяющими его стремления к познанию и взрослению;  

• создание проблемных ситуаций, в которых ребенок действует как субъект: 

обнаруживает проблему, совместно или при поддержке взрослых создает проект 

ее решения, включаясь в общий поток творческих поисков и усилий; реализует 

проект и анализирует его выполнение, переживая полученные результаты; 

определяет перспективы развития проекта;  

• создание разнообразных ситуаций свободного выбора 

Принцип деятельностной направленности образования требует от 

воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному познанию природы, истории родного края, его 

традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению не 

только уже исторически сложившихся, но и еще складывающихся, объективно 

пребывающих в становлении форм человеческой ментальности. 

В отличие от репродуктивного, продуктивный, творческий характер 

воспитания и обучения стимулирует развитие у ребенка способности решать 

жизненно важные проблемно-творческие задачи, находящиеся в зоне его 

ближайшего и отдаленного развития 

• Осознание воспитывающими взрослыми педагогических аксиом: 

«Благородство рождается благородством», «Ответственность рождается 

ответственностью», «Честность воспитывается честностью», «Сострадание 

воспитывается состраданием» и др.; и в соответствии с данными аксиомами 

признание педагогами и родителями ценности самовоспитания и 

самосовершенствования; 

• развитие педагогом и родителем в себе качеств, составляющих доблести 

благородного гражданина: благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви, доброты; 

• насыщение образовательного пространства детского сада примерами любви 

к родной природе, культуре и искусству, к человеку;  
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• создание в детском саду вариативного образовательного пространства, 

ориентированного на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и базовых педагогических 

компетенций родителей (матери, отца); 

• включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми 

культуротворческую деятельность в дошкольном учреждении и дома, в семье, 

способствующую освоению ребенком ценностей национально-региональной 

культуры 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 

требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного 

процесса; установления оптимального соотношения участия родителей и 

прародителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования детского 

сада в воспитании и обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию 

всех сторон взаимодействия. 

Взаимодействие педагогов и родителей позитивно отражается на 

физическом, психическом и социальном здоровье ребенка. Многолетние 

наблюдения педагогов-психологов показывают, что взаимодействие родителей и 

воспитателей детского сада, а в последующем родителей и педагогов начальной 

школы позволяет снизить уровень невротизации детей, повысить их доверие к 

образовательному учреждению как безопасному (не чужому) пространству 

жизни, открытому культуре. Чем младше ребенок, тем больше он стремится к 

радости и счастью, красоте и гармонии. Вне доверительных, открытых, нежных 

взаимодействий со взрослым это стремление удовлетворить трудно 

• Осознание и принятие роли каждого участника воспитательно -

образовательного процесса: матери, отца (а также прародителей), педагога 

(воспитателя группы, музыкального руководителя, педагога-психолога и др.) – в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке благородного гражданина; 

• выстраивание взаимодействия воспитывающих взрослых с опорой на 

знания о циклической динамике и фазах взаимодействия (открытие, прояснение 

ожиданий, согласование родителями и педагогами точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия, составление договора о 

сотрудничестве, созидание и воплощение образа события, осознание совместно 

пройденного пути, благодарение); 

• развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих его целостность: 

взаимопознание, взаимоинформирование (общение), взаимные действия, 

эмоциональный взаимообмен 

Принцип регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования 

и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, 

ребенка, проживающих на территории 

• Осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

педагогов и родителей в области краеведения; 

• развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования 

(школами, дворцами творчества детей и молодежи, вузами), учреждениями 
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культуры и искусства (музеями, библиотеками, театрами), предоставляющими 

детям и воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и 

культурным богатством родного края; 

• организация в детском саду предметно-пространственной среды с опорой 

на региональные особенности: создание мини-музеев и музейных комнат 

(например, музея казачьего быта, боевой славы), уголков культурно-

исторического проектирования, художественной галереи, предоставляющей 

воспитанникам возможность ознакомления с творчеством местных художников и 

др. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому 

процесс развития, воспитания в ребенке благородного гражданина важно 

осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  

Соглашаясь с точкой зрения А. А. Леонтьева, который считает, что 

непрерывность – это «наличие последовательной цепи учебных задач на всем 

протяжении образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся вперед на 

каждом из последовательных временных отрезков», можно утверждать, что 

следование принципу непрерывности в образовании дошкольника позволяет 

сохранять целостную жизненную связь семьи и группы детского сада 

• Осознание ценности непрерывного процесса развития, воспитания в 

ребенке благородного гражданина; 

• обеспечение целевого и содержательного единства всей системы 

непрерывного образования ребенка как в детском саду, так и в семье; 

• использование инновационных форм совместного проектирования и 

планирования воспитательно-образовательного процесса, удерживающих 

внимание воспитателей и родителей на воспитании у ребенка актуальных 

нравственных качеств;  

• педагогическая поддержка и сопровождение семьи в решении задач 

воспитания маленького гражданина 

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-

образовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 

общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному 

самоуправлению. Интеграция усилий социальных институтов делает 

эффективным восхождение ребенка к национально-региональной и 

общечеловеческой истории и культуре. Интеграция действий семьи и учреждений 

дополнительного образования, детского сада и учреждений культуры и местного 

самоуправления позволяет выполнять такие функции, которыми не обладают 

отдельные социальные институты 

• Осознание ценности взаимозависимости (по сравнению с независимостью и 

зависимостью) участников образовательного процесса в решении задачи 

построения и развития единого культурно-образовательного пространства;  

• признание условности разделения деятельности родителей, воспитателей 

детского сада, педагогов-организаторов детского досуга, руководителей отделов 
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(комитетов по образованию, культуры и пр.) в общем деле воспитания 

гражданина; 

• всестороннее развитие взаимодействия социальных партнеров, 

обеспечивающее их объединение в деле государственной важности – воспитании 

гражданина России. 

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском 

возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в 

дальнейшем формируются на протяжении всей жизни человека 

 

1.3.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Развивается игра, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированны. 

Дети уже могут использовать при создании изображения цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. Дошкольники могут воспринимать 5 

и более форм предметов, 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова, 5–6 

названий предметов. Дошкольники способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целей направленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами, которые выступают основанием для 
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оценки собственных действий и действий других. Взаимоотношения 

дошкольников ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

можно наблюдать и случаи ограничения дошкольником собственных 

побуждений, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Имеет элементарные географические представления о родном крае. 

Называет природно-климатические зоны. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 

края. 

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, 

степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда. 

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 

специалистов о родной природе. 

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, камней и пр. 

Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в 

изобразительном искусстве, литературе авторов края. Отражает свои 

впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках. 

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 

полученных результатов. 

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 

участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 

информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе 

проектной деятельности, до сверстников. 

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 

экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; 

помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой 

районапоселка, определяя месторасположение знакомых по прогулкам и 

экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т. д.). 

Знает 4–5 растений и животных Красной книги. 

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует 

в совместной со взрослыми деятельности по охране природы родного края. 

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным 

особенностям. 

Знает название поселка, района, края в котором живет. 
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Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности 

родного поселка. Гордится своей малой родиной. 

Называет промышленные предприятия, учреждения культуры родного 

поселка. Знает профессии характерные для края: шахтер, нефтяник, 

железнодорожник, строитель, бульдозерист, белазист, тракторист и др. 

Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-

защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов. 

Знает, что в родном поселке живут люди разных национальностей. 

Интересуется традициями народов: русских, малых народов Дальнего 

Востока. 

Знает флаг, герб, значимые объекты района и края. 

С интересом посещает исторические и памятные места, бережно относится 

к ним. С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и 

созидающим поселок Лучегорск и внесшим свой вклад в его развитие. 

Восхищается красотой и величием рек и озер родного края. Имеет 

представление о том, что на реке стоит много городов. 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 

культуре родного Лучегорска, известных людях; умеет донести 

информацию до сверстников. 

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми 

при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них. 

Проявляет интерес к посещению Дома Культуры, музеев, библиотек 

поселка, к общению со специалистами учреждений культуры. Понимает 

значимость этих учреждений для граждан, для сохранения исторического и 

культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 

праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном 

поселке: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует. 

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном 

поселке, районе. Фантазирует о будущем родного Лучегорска. 

Замечает красоту родного поселка в разные времена года, рассматривая 

произведения местных художников. 

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников 

края. С увлечением познает условия их труда, учится различать 

произведения изобразительного искусства разных видов и жанров. 

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их 

произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, 

проживающих в районе. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества 

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, 

иллюстрирование «авторских» книг, журналов и др.). 

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной 

деятельности. 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя 

полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

Знает историю возникновения своегопоселка.  

Знает историю поселка, примеры созидательного отношения горожан к 

родному району. 

Интересуется традиционными и современными материалами, 
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используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, 

песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.). 

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и 

современных постройках, добивается получения ответа на интересующий 

вопрос. 

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры 

родного края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего: 

спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, 

специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 

архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения . 

Знает некоторые песни о родном крае, районе, поселке. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

композиторов и самодеятельных авторов края. 

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их названия. С 

интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы 

познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, 

экскурсия в музей, слушание произведений в записи и др. 

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и 

культуры и т. д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 

изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг . 

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки 

сказок, легенд  местных авторов. 

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края. 

Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, 

что отражено в произведении. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их 

поступки с позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 

расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве 

писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и при 

поддержке воспитывающих взрослых. 

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, 

газеты. 

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в 

игровой, изобразительной и театрализованной деятельности. 

Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения, произведения устного народного 

творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 

образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 

театральным постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 

возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой. 
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2.Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1. Содержание воспитательно–образовательной работы по 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
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- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментировани

я 

С животными и людьми     + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-
1-2.htmС природными объектами 

   + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-
2.htmСюжетно - ролевые 

   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-
2-3.htmРежиссерские 

   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-
2-3.htmТеатрализованные 

    + + + 

Игры 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

  

 Обучающие игры  http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-
1-1.htmАвто-дидактические 

предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-
1-3.htmПодвижные 

 + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-
1-5.htmУчебно - предметные 

дидактические 

   + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
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Компьютерные    + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

 

 Обрядовые игры  Культовые       + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
1-2.htmСемейные 

  + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 Тренинговые игры http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
2-1-1.htmИнтеллектуальные 

    + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
2-1-2.htmСенсомоторные 

+ + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

  Досуговые игры http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
3-1.htmИгрища 

     + + 

Тихие + + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
3-3.htmЗабавляющие 

+ + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-
3-4.htmРазвлекающие 

  + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, 

мнимая) ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) 

взаимодействие 

Ролевое (игровое) 
действие 

 

Роль 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
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 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение 

педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок.  С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

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

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

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

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

Содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
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1)Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать 

у ребенка активное стремление к получению качественного результата, 

ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1)Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный 

потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 



28 

 

Виды труда: 

- Самообслуживание. 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

- Труд в природе. 

- Ручной труд. 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

- Индивидуальный труд. 

- Труд рядом. 

- Общий труд. 

- Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 
Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 
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1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному поселку,  своему 

народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного поселка; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном поселке: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, коренных жителях, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости  за свой поселок; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 
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         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш край, гордость за градообразующие предприятия.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств, 

толерантное отношение к другим народам. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному поселку, 

краю, к своей стране.  

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного поселка 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

 народа, к историческому прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 
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- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 
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 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие 

мышления 

памяти и 

внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по 

развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии   

 Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

«Уровень 

актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, 

какие задания ребенок 

может выполнить 

вполне самостоятельно 

 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с 

небольшой помощью 

 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость 
Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость 
ЗБР 

УАР 
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2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  . 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем . 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики . 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде . 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

  
Использование разнообразного 
дидактического наглядного 
материала,  
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с 
различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного 
дидактического 
наглядного материала, 
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, 
величинами 

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

Организация речевого общения 
детей 

Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного 

Психологическая 
перестройка  
позиции педагога на 
личностно-
ориентированное 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании 
различных количественных групп, 
дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного 
материала,  
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с 
различными предметами, 
величинами 
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Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт- доказательство и 

опыт- исследование 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

 во воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния 

в другое. 
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НАГЛЯДНЫЕ 

  

наблюдени

я 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 

   

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по отдельным признакам 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

 

 

 

игра  труд в 

природе 

 элементарные опыты 

 

 

    

 дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и игры-

занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный труд 

 

 

СЛОВЕСНЫЕ 

 

 рассказ  беседа  чтение  

Методы ознакомления 

дошкольников с природой:  
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Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 
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- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

- развитие литературной речи 

    В программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  используется ежедневное чтение детям новых и 

уже знакомых произведений. Художественное произведение вводит ребенка в 

мир художественного слова, обогащает знания, направляет ход его мыслей, 

побуждает к подражанию. В процессе общения с книгой у детей происходит 

формирование интереса к художественным произведениям, развитие умения 

ориентироваться в мире книг, навыка правильного отношения к книге и чтению, 

воспитание навыка совместного слушания, умения организованно отвечать на 

вопросы и спрашивать о прочитанном, внимательно рассматривать иллюстрации, 

соотносить их со знакомым текстом.  

    Приобщение детей к художественной литературе происходит ежедневно 

во второй половине дня, при организации работы в книжном уголке, чтении и 

обсуждении программных произведений разных жанров, познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий,    

инсценирования и драматизации отрывков из сказок, разучивании стихотворений, 

самостоятельного чтения детей. Использование стихов, произведений устного 

народного творчества с целью активизации деятельности детей происходит в 

процессе режимных моментов. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - 

и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей Дальнего Востока; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   
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- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
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 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 
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 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 
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Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта 

Организация двигательного режима в ДОУ  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

т. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 
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Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 

минут 

5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

 8-12 минут 8-15 

минут 

8-15 

минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 

минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима в ДОУ  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

ОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или 1 раз в квартал, во время, отведенное для 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

парк физкультурного занятия, организованных  

игр и упражнений 

7.  Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

8.  ОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя 

квартала) 

11.  Неделя здоровья  1 раз в квартал  на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада  

13.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность - не более 30 мин. 

14.  Игры- соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в год, длительность - не более 30 

мин 

15.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 

раза в месяц, длительность 25- 30 мин 

16.  Физкультурные 

образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по 

обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

17.  Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по мокрым  

дорожкам после сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 
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3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. настой трав 2 раза в год (осень, весна) 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Ежедневно по графику 

6. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 

2. здоровьесберегающие проекты 1 раз в квартал 



50 

 

2.2.Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты 

освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, 

и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях.  

Программа мониторинга в ДОУ  

№ Этапы Содержание мониторинговой деятельности 

1 Подготовительный  Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

определение объекта, установление сроков, изучение необходимых 

материалов, разработка инструкций и инструментария, создание 

технологического пакета.  

2 Организационный Проведение организационных совещаний,  распределение 

обязанностей между специалистами,  консультации по 

ознакомлению с содержанием технологического пакета 

3 Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации, наблюдение, тестирование, беседы с детьми, 

выполнение диагностических заданий, использование 

социологических методов (интервьюирование, анкетирование, 

собеседование) и сопоставление результатов с примерными 

типологическими характеристиками воспитанников,  определение 

состава дифференцированных подгрупп с низким, средним, и 

высоким  уровнями освоения  образовательных областей.  

4 Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

сопоставление результатов, формулирование выводов. Написание 

аналитической справки по группам.  

5 Итоговый Составление прогнозов, составление  образовательных маршрутов 

(воспитатель и специалисты),  выработка предложений и 

рекомендаций для принятия управленческого решения, определение  

сроков  выполнения рекомендаций. 

 

Система диагностической работы 

Цель Показатель Средства Ответственный 
1 2 3 4 

Диагностическая работа с детьми 

Изучение и выявление Состояние здоровья и Медицинское Медсестра 
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особенностей развития 

каждого ребенка для 

последующего учета в 

работе с детьми 

физического развития обследование 

Особенности 

психологического 

развития 

Психологическое 

обследование 

Педагог- психолог 

Выявление уровня 

развития детей по всем 

разделам программы 

Освоение основной 

образовательной 

программы 

Педагогическая 

диагностика детей 

(мониторинг) 

Воспитатели, 

старший- 

воспитатель 

Оценка уровня 

подготовленности детей к 

обучению в школе 

Готовность детей к 

школьному обучению 

Психологическое 

обследование 

Педагог- психолог 

Диагностическая работа с родителями 

Выявление запроса на 

образовательную 

деятельность и 

удовлетворенность 

работой ДОУ 

Отношение к ДОО Опрос, 

анкетирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Изучение особенностей 

внутрисемейного 

воспитания для 

последующего 

проведения психолого- 

педагогической работы с 

детьми и родителями 

- Проективные 

методики 

Педагог- психолог 

Диагностическая работа с сотрудниками 

Изучение особенностей 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

деятельность 

(планирование, 

организация и 

создание развивающей 

среды, особенности 

взаимодействия с 

воспитанниками 

Анализ 

педагогического 

процесса, 

наблюдение, 

анализ 

документации, 

анкетирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

Педагогическая диагностика -  освоение ребенком образовательной 

программы. 

Цели педагогической диагностики: 

-выявить особенности (объект и предмет диагностики конкретизируется) для 

последующего учета при планировании и проведении образовательного процесса;  

-обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности.  

Итоговая (сводная) таблица результатов проведения педагогической 

диагностики за учебный год.     

Вид деятельности Уровень освоения 

программы 

20___г. 20___г. 

Количество детей % Количество детей % 

Р(речевое 

развитие) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Ма (развитие 

математических 

представлений) 

Высокий     

Средний     

Низкий     
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Из(рисование) Высокий     

Средний     

Низкий     

Из (лепка) 

 

 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Из (аппликация) Высокий     

Средний     

Низкий     

К 

(конструирование) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Ф (физическая 

культура) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

М (музыкальное 

развитие) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Э (развитие 

экологических 

представлений) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

 Предметный мир Высокий     

Средний     

Низкий     

В 

(взаимодействие: 

социально-

нравственное 

развитие) 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Диагностические методики мониторинга: 

1. «Игровые упражнения, тестовые задания» Ю.Ф.Гаркуша, В.П.Новикова. 

2. «Игровые упражнения, игра, наблюдения» К.В.Тарасова. 

3. «Индивидуальная беседа» С.Н.Николаева, Т.М.Бондаренко. 

4. «Игровые упражнения, тестовые задания» О.С.Ушакова. 

5. Индивидуальная беседа, тестовые задания по программе. 

6. «Наблюдения» Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина. 

7. Итоговые (сводные) таблицы для заполнения воспитателем группы, 

позволяющие увидеть сравнительные результаты каждого ребёнка и уровень 

освоения образовательной программы в целом по группе.                     

Результаты диагностического обследования подтверждают целесообразность 

нововведений. 

 

2.3. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• 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 обращатьсяс 

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 интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования на завершении 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 
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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. 

• 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 обще ния, 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• 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.). 



56 

 

• 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. 

 

2.4. Программно–методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Пособия к программе: 

Комплексное перспективное планирование 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексное перспективное 

планирование. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексное перспективное 

планирование. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексное перспективное 

планирование. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В. Комплексные 

занятия. Первая младшая группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2013 

Мустафаева В.И., Павлова М.Н., Осина И.А., Горюнова Е.В. Перспективное 

планирование воспитательно-образовательного процесса. Первая младшая группа. 

– Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса. Вторая младшая группа. – Волгоград, 

УЧИТЕЛЬ, 2012 

Кандала Т.И., Осина И.А., Горюнова Е.В., Павлова М.Н. Перспективное 

планирование воспитательно-образовательного процесса. Старшая группа. – 

Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Осина И.А., Горюнова Е.В., Павлова М.Н., Кандала Т.И. Перспективное 

планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Подготовительная  группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2013 

Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н., Мезенцева В.Н., 

Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б., Новокщенова С.Н. Планирование на каждый 

день. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н., Мезенцева В.Н., 

Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б., Новокщенова С.Н. Планирование на каждый 

день. Март-май. Вторая младшая группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 
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Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый 

год жизни ребенка. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

  

Физическое развитие 

Методические пособия 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009 

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников. – Воронеж, 2007 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

• Распорядок дня 

• Олимпиада 

• Здоровые привычки 

Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 – 2 шт. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое 

руководство играми детей дошкольного возраста. – М.: Скрипторий 2003, 2006 – 

2 шт. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М.: Скрипторий 

2003, 2009 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Скрипторий 

2003, 2012 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: 

Сфера, 2007 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. – 

М.: Сфера, 2012 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Кукольный театр для самых маленьких. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: Сфера, 2012 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– М.: АСТ-ЛТД, 1998 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: Сфера, 2008 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. – М.: Скрипторий 2003,2007 

Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. – М.: Сфера, 2005 

Волков С.Ю. Про правила дорожного движения. – М.: Омега-пресс, 2006 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – 

Санкт-Петербург: , 2011 

Старцева О.В. Школа дорожных наук. – М.: СФЕРА, 2012 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности. – М.: СФЕРА, 2012 

Серия наглядно-дидактических пособий «Окружающий мир» - Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2003 
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• Пожарная безопасность 

• Дорожная безопасность 

Демонстрационный материал 

• Не играй с огнем! 

• Если малыш поранился 

Дидактический материал 

• Права ребенка 

Демонстрационный материал 

• Права ребенка 

  

Познавательное развитие 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Что было до … Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2002 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Москва-Синтез, 2012 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Москва-Синтез, 2011 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Москва-Синтез, 2011 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Москва-Синтез, 2011 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Белоусова Р.Ю., Николаева Л.И. Использование метода моделирования в 

системе экологического образования детей старшего дошкольного возраста. – 

Нижний Новгород: НГПУ, 2007 

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? – М.: Гном и Д, 2007 

Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду. – М., 2008 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2007 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Весна. Насекомые. Перелетные птицы». – М.: Скрипторий 2003, 2006 
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Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Ранняя весна». – М.: Скрипторий 2003, 2007 

Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика-Синтез, 2002 

 Энциклопедия. Живой мир. – М.: РОСМЭН, 1998 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей  группе детского сада: Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика. – Воронеж:  , 2007 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

• Водный транспорт 

• Авиация 

• Арктика и Антарктика 

• Спортивный инвентарь 

• Животные жарких стран 

Серия наглядно-дидактических пособий «Окружающий мир» - Екатеринбург: 

Мозаика-синтез, 2003-2006 

• Насекомые 2 

• Садовые цветы 

• Мебель 

•Грибы.  

• Инструменты. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о…» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

• Расскажите детям о морских обитателях 

• Расскажите детям о хлебе 

Демонстрационный материал 

• Что где находится? 

• Расскажи про свой город 

• Славянская семья: родство и занятия 
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• Народы России 

• Животные, обитающие на территории нашей страны 

• Прогулка по городу 

• Животные и птицы: как говорят и что едят 

  

Речевое развитие 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  во первой младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  во второй младшей группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: Сфера, 2005 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Учебно-наглядные пособия 

Нищева Н.В. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи (с диском). – Санкт-

Петербург:  , 2007 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года. – М.: ОНИКС, 2011 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет. – М.: ОНИКС, 2011 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет. – М.: ОНИКС, 2011 

Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей. – М.: ВЛАДОС, 2001 

Пивоварова И.М. Стихи. Рассказы. Повести. – М.: АСТРЕЛЬ, 2009 

Корнеева О.Т. Стихи про машины малышам. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 

2012 
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 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

• Родная природа 

• Весна 

• Зима 

• Лето 

• Мой дом 

• Осень 

• Моя деревня 

Серия наглядно-дидактических пособий «Беседы по картинкам» - М.: Сфера, 

2011 

• Осень-зима 

Демонстрационный материал в группах детских садов и индивидуально - 

Киров: ИП Бурдина, 2012 

• Мой дом 

Художественно-эстетическое развитие 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 – 2 шт. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.                             

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 
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для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 

– М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная 

пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 

2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. . 

Учебно-наглядные пособия 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2012 

• Филимоновская игрушка 

• Гжель 
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• Хохлома 

• Полхов-Майдан 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 – 2 шт. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: 

«Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 

1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М.: Сфера, 2010 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2006 

Костина Э.П. Камертон. Учебно-методический комплект к Программе 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2006 

  

Литература по коррекционной работе 

 1.«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.; 

2. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г. А. Каше; 

3.«Коррекционное обучение и воспитание детей старшего возраста с ФФНР» 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

4.     М.Ф.Фомичева, «Воспитание у детей правильного произношения», 

Москва, Просвещение, 1989 г. 

5.     Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова «Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи», С-ПБ, 

2001 г. 

6. Т.В.Туманова «Формирование звукопроизношения у дошкольников», 

Москва, 2001 г. 

7. Л.С.Сековец «Диагностика и коррекция речевого развития детей раннего 

возраста», Н.Н.,2005 г. 
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8. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Формирование связной речи и 

развитие логопедического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР», Москва,2001 г. 

 Мониторинг образовательного процесса 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных 

группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Груздова И.В. Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012 

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

образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Наглядный материал 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. В картинках. – 

М.: Просвещение, 2011 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Первая младшая 

группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вторая младшая 

группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Средняя группа. – 

Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Старшая группа. – 

Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 – 2 шт. 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Подготовительная 

группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 – 2 шт. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития детей. Диагностический 

журнал. Ранний возраст. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития детей. Диагностический 

журнал. Вторая младшая группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 
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Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития детей. Диагностический 

журнал. Средняя группа. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2012 

  

Дополнительные пособия: 

Арнаутова Е.П., Белая К.Ю.  В помощь воспитателям ДОУ в работе с 

родителями. Выпуск 6. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Белая К.Ю., Колобаева Е.Ю., Фомина А.А. В помощь воспитателям ДОУ в 

работе с родителями. Выпуск 5. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Скоролупова О.А. Тематический контроль в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: Скрипторий 2003, 2006 

Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособия для дошкольных 

образовательных учреждений (примерное тематическое планирование). – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. – 

Воронеж, 2008 

Бондаренко Т.М. Диагностика педагогического процесса в ДОУ. – Воронеж, 

2010 

Николаева М.А. Организационная работа с молодой семьей. Опыт 

Нижегородской области. – Нижний Новгород: НГЦ, 2004 

Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ. – М.: Сфера, 2005 

Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: 

Сфера, 2005 

Голицына Н.С. Организация и проведение тематического контроля в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: Скрипторий 2003, 2009 

Скоролупова О.А. Планирование как один из этапов методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: Скрипторий 2003, 2010 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Микляева Н.В. Программа развития ДОУ: технология разработки и 

модификации. – М.: АРКТИ, 2010 

Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском 

саду. – Санкт-Петербург, 2006 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2011 

Герасимова А.С. Большая энциклопедия дошкольника. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. – Воронеж, УЧИТЕЛЬ, 2006 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи 

с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. – 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 
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Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Психология социальной одаренности. 

Пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей 

дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

Тимофеева Л.Л., Уман А.И. Комплексные развивающие занятия в 

подготовительной группе ДОУ. – М.: Педагогическое общество России, 2006 

Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 

лет. – М.: ВЛАДОС, 2001 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику. – Нижний Новгород, НГПУ, 2000 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. – Воронеж, 2008 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст. – 

М.: ВЛАДОС, 2000 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. – 

М.: ВЛАДОС, 2000 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – 

М.: ВЛАДОС, 2000 

  

Медиа и видеотека 

1.Музыка и песни для занятий с детьми 2-7 лет 

2.Лучшие детские песни 

3.Лесные сказки 

4.Презентации по всем видам деятельности 

5.Подборка презентаций по работе музея «Истоки». 

6.Лучшие российские мультфильмы. 

7.Тематическое планирование. Комплексные занятия. Первая младшая 

группа. 

8.Тематическое планирование. Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа. 

9.Тематическое планирование. Комплексные занятия. Средняя группа. 

10.Мониторинг качества освоения Программы. 

11.Тематическое планирование. Комплексные занятия. Старшая группа. 

12.Интегративные речевые игры. 

13.Организация деятельности на прогулке. Старшая группа. 

Подготовительная группа. 

14.Контроль в ДОУ. 

15.Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

 

2.5. Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

1) социально – коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно – эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

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

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать 

в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  
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 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

2.6. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. 

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 
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характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. Педагогами заполняется коррекционная 

тетрадь, на основе чего планируется дальнейшая работа с детьми. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

2.7. Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время 

ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения 

и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений.  
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 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. На основе карты 

развития заполняются коррекционные карты, для дальнейшей работы с 

воспитанниками, что позволяет увидеть пробелы в развитие ребенка и дает 

возможность педагогу подкорректировать свою работу с каждым ребенком.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса.  

 

2.8. Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  
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Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  
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 эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять 

(на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 

мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и 

создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать 

одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества 

анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

2.9. Содержание психолого–педагогической работы по приоритетным 

направлениям. 

Важнейшим условием реализации программы МКДОУ   является создание 

психолого-педагогических условий развития детей в дошкольной организации, 

это развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная 

среды. Пребывание в детском саду   строится для доставления ребенку радости, а 

образовательные ситуации планируются в увлекательной форме.  

Образовательные ориентиры программы МКДОУ с.Сергеевка 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам ДОО необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации МКДОУ : 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

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

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды нашего сада стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
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дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа МБДОУ № 4 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе 

и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 
Содержание психолого- 

педагогического 

взаимодействия 

воспитывающих взрослых и 

детей 

Роль педагога в организации 

психолого-педагогических 

условий 

Проектирование совместной 

деятельности 

воспитывающих взрослых и 

детей 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

2.Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое воспитание 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

4.Формирование 

основ безопасности 

5.Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Дидактические игры.  

Проектная деятельность. 

6.Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Музейная педагогика 

7.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.Ознакомление с миром 

природы 

9. Развитие речи 

10. Художественная 

литература 

11.Приобщение к искусству 

12.Изобразительная 

деятельность 

13.Конструктивно-модельная 

деятельность 

14.Музыкально-

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей 

доброжелательного и 

внимательного отношения к 

людям возможно только в том 

случае, если педагог сам 

относится к детям 

доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно 

разрешать возникающие 

конфликты. 

Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для 

детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу 

детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать 

существующие социальные 

нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать 

Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей 

может быть разнообразным 

по форме: совместные 

специально-организованные 

занятия; мастер-классы (по 

выбору родителей); встречи 

с интересными людьми, 

посещение музея, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. 

Традиционными для 

детского сада являются 

детские праздники, 

посвященные 

знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей 

сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник 

в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду — 

это особый день, 

объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может 

стать День матери, День 

отца, Новый год, День 

Победы, Международный 

День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Развитие партнерских 
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художественная 

деятельность 

15.Формирование начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

16.Физическая культура 

17. Игровая деятельность 

самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы 

дошкольники получают 

позитивный социальный опыт 

создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании 

собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. 

Образовательная траектория 

группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, 

ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской 

самостоятельности педагог 

должен выстраивать 

образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих 

действиях и принятии доступных 

им решений. 

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого 

обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и 

отношений с семьей 

открывает новые 

возможности для развития 

театрализованной 

деятельности детей и 

взрослых в форме семейного 

театра. Семейный театр в 

детском саду как творческое 

объединение нескольких 

семей и педагогов. 

Проектная деятельность. Все 

большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих 

взрослых в управлении 

детским садом, в развитии 

партнерских отношений, 

помогают им научиться 

работать в «команде», 

овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от 

потребностей ребенка; 

достичь позитивной 

открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; 

объединить усилия 

педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования 

могут стать любые 

предложения, на правленные 

на улучшение отношений 

педагогов, детей и 

родителей, на развитие 

ответственности, 

инициативности. Семейный 

календарь. Интересные идеи 

для проектов рождаются 

благодаря семейному 

календарю , который может 

помочь родителям научиться 

планировать свою 

деятельность и находить 

время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может 
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обосновывать его (например, 

детям можно предлагать 

специальные способы фиксации 

их выбора); 

• предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные 

действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и 

праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали 

импровизации и презентации 

детских произведений. 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее 

ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны 

уметь: 

• создавать в течение дня условия 

для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой 

состоять из двух 

взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая 

— вариативная, 

проектируемая каждой 

семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая 

инвариантная часть 

календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом 

воспитательно-

образовательной работы в 

детском саду, может 

включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о 

сезонных народных 

праздниках и рекомендации 

по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских 

государственных, областных, 

районных праздниках и 

рекомендации по их 

проведению в семье с учетом 

возраста детей.Рекомендации 

по проведению «дня музея» в 

семье; афоризмы о 

воспитании; рекомендации 

по организации 

разнообразной деятельности 

в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, 

на выставки, к 

достопримечательностям 

(погружение в историю и 

культуру района, города, 

села), 

художественной 

деятельности и т. п. Вторая, 

вариативная часть, 

планируемая семьей, может 

содержать следующие 

сведения: о семейных 

праздниках — днях 

рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей 
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игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, 

если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать 

новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны 

знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством 

для организации обучения, 

сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Создание условий для развития 

проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей 

должен появиться опыт создания 

собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной 

деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные 

образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми 

вопросы; 

семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях 

ребенка. Оформляя 

семейный календарь, 

педагоги и родители в 

полной мере могут проявить 

свои художественно-

оформительские 

способности. Семейный 

календарь рождает у 

родителей и прародителей 

идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду. 
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• поддерживать детскую 

автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать 

свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 

поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети 

должны получить опыт 

осмысления происходящих 

событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия 

и поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку 

в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать выставки 

проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 
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Создание условий 

для физического развития 

Физическое развитие очень 

важно для здоровья детей, 

потому что позволяет 

реализовать их врожденное 

стремление к движению. 

Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам 

безопасности; 

• создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные 

методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать 

 

  Интерес к прошлому закономерно возникает на определенном этапе 

развития человеческого общества, интерес к своим корням, к истории, культуре, 

быту народа есть общемировая тенденция. Только на основе прошлого можно 

понять настоящее. А народ, не передающий всё самое ценное из поколения в 

поколение - народ без будущего. 

  Исходя из этого создание музея в дошкольном образовательном учреждении 

- одно из первых источников приобщения детей к сокровищам истории, культуры, 

искусства. Поэтому для того, чтобы дать детям более конкретные знания об 

истории, культуре и быте русского человека в нашем детском саду с 

этнокультурным и региональным компонентом, создан свой музей с пятью 

направлениями: «Русская изба», «Коренные народы Дальнего Востока», «Никто 

не забыт - ничто не забыто!», «Моя Родина», «История развития предмета». 

В каждой группе сада работает библиотека - самообслуживания, в которой 

семьи могут взять на дом художественную литературу на взаимном доверии - 

самостоятельно записывают, выдерживают сроки, следят за внешним видом книг.  

   Наша задача направлена на развитие интереса к книге не только детей, но и 

их родителей. Совместное чтение сближает их. Необходимо научить детей и их 
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родителей любить книгу и развить у них интерес к ней. В целях поддержки и 

развития чтения, педагоги нашего сада решили внести посильный вклад в 

приобщение к книге, в формирование грамотного и вдумчивого читателя. 

   Потребность в ежедневном общении с книгой формирует у детей привычку 

к постоянному интеллектуальному труду, способствует развитию речи и 

мышления. Ребенок – дошкольник, приученный к книге, обладает бесценным 

даром, легко «входит» в содержание услышанного и прочитанного.  

    Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни – в мир человеческих 

чувств, радостей и страданий, отношений, мыслей, поступков, характеров. Мы 

вместе с родителями будем их сопровождать в этот в этом нелегком пути. Книга 

раскрывает человеческие, духовные ценности не только детей, но и родителей. 

Взрослые  вспоминают, какие они сами были в детстве и начинают больше 

понимать своих детей. 

   Ребенок – слушатель – это уже читатель. Читательская судьба ребенка 

зависит от взрослого, который берет в руки книгу и становится посредником 

между писателем и слушателем (читателем). Взрослый, чтобы довести книгу до 

ребенка, должен любить литературу, искренне увлекаться событиями и 

обстоятельствами, в которые попадают герои книг, уметь передавать свои чувства 

и переживания детям. Еще одна наша задача - научить этому родителей. 

   В заключение остается сказать, что с момента открытия библиотеки в 

дошкольном учреждении дети и родители стали проявлять больший интерес к 

книгам, чаще проводят время за их просмотром, бережно к ним относятся. 

  

3.Организационный раздел 

 
3.1. Условия реализации программы (в зависимости от направленности 

групп, в которых реализуется программа) 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы 

составлены с учетом  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Реализация примерной основной общеобразовательной программы может 

осуществляться в группах  общеразвивающей, оздоровительной, 

компенсирующей и комбинированной направленности.  

 

Задачи образования детей до 2 лет общеразвивающей направленности: 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. Поддерживать эмоционально положительное состояние 

каждого ребенка. Способствовать своевременному формированию общих 

движений и движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать 

усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. 
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Обогащать сенсорный опыт. Развивать умение понимать речь взрослого и 

осуществлять подготовительную работу по овладению активной речью. Поощрять 

попытки детей включаться в процесс самообслуживания. Поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к близким 

людям. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; 

поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых 

движений. Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих 

возрасту умений, систематически и грамотно анализировать полученные 

результаты.  

 

Задачи образования детей 2–7 лет общеразвивающей направленности: 

Работы с детьми 2–7 лет ведется по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

образовательной работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Направлено на формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Комплексно- тематическое планирование содержится в «Рабочих программах 

педагога ДОУ» на всех возрастных группах. 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

     Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно-

континентального климата. Местные климатические, сезонные и  погодные 

условия учитываются при составлении режима. Сезонные особенности 

учитываются при организации режимных моментов, поэтому в детском саду 

имеется два режима с постепенным переходом от одного к другому.   

Климатические условия нашего региона  позволяют  два раза в неделю 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

проводить в спортивном зале и один раз – на открытом  воздухе (круглогодично). 

В летний оздоровительный период вся образовательная деятельность 

осуществляется на открытом воздухе. 

Режим работы МКДОУ устанавливается управлением образования 

администрации Хабаровского муниципального района, исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования. 
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   Режим работы МКДОУ детский сад с. Сергеевка -  10,5 -часовой: с 7.30 до 

18.00, в рамках пятидневной рабочей недели (суббота и воскресенье – выходные 

дни).   

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 
Прием детей, беседы с 
родителями, игры детей, 
образовательная деятельность по 
циклограмме 

 

7.30 - 8-00 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.20 

 

7.30-8.20 

 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.15 

 

8.15-8.25 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 
Подготовка к завтраку,  беседы с 
детьми по воспитанию КГН, труд, 

завтрак 

 

8.15-8.25 

8.25-8.45 

8.25-8.45 

8.30-8.45 

 

8.30-8.40 

8.35-8.50 

 

 

 

8.30-8.40 

8.40-8.50 

Игры детей 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 
Совместная образовательная 
деятельность воспитателя и детей 

 

9.00-9.15 9.25 - 
9.40 

 

9.00 - 9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25;    
9.35 10.00; 
10.10-10.35 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(СДВД, СД согласно циклограмм) 

 

9.40-11.40 

 

9.50-11.50 

 

10.30-12.15 

 

10.50-12.20 

 
Возвращение с прогулки, 

раздевание 

 

11.40-11.50 

 

11.50-12.00 

 

12.15-12.25 

 

12.20-12.30 

 
Подготовка к обеду, беседы с 
детьми по воспитанию КГН, труд, 
обед 

 

11.50-12.20 

 

12.00-12.30 

 

12.20-12.50 

 

12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.20. -15. 10 

 

12.30-15.10 

 

12.50-15.10 

 

13.00-15.10 

 
Постепенный подъем, 
закаливание, гимнастика после 
сна, игры 

 

15.10-15.50 

 

15.10-15.50 

 

15.10-15.50 

 

15.10-15.50 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 СДВД и СД по циклограмме 

 

16.10-17.00 

 

16.10-17.00 

 

16.10-17.00 

 

16.10-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 
(СДВД и СД по циклограмме) 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 
Уход детей домой 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

  

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 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. 

           Художественно-эстетическое развитие- конструирование 

реализуется через самостоятельную творческую деятельность детей, начиная со 2 

младшей группы
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Учебный план, расписание образовательной деятельности, режим дня составлены в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и СанПиН 

3.3. Учебный план 

Образователь

ные области 

Занятия Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

социализация  

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями безопасность 

труд 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (кон-

структивная) 

деятельность 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

36 

1 36 1 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 2 

 

72 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 36 1 36 1 36 

 Развитие речи  1 36 0,5 18 1 36 1 36 
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Речевое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 36 0,5 18 1 36 1 36 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

/конструирование 

- - 0,5 

0,5 

36 0,5 18 0,5 18 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка  1 36 1 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка  2 72 2 70 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  3 108 3 108 3 108 3 108 

Здоровье  В ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными областями. 

  10 360 11 396 13 468 14 504 

 

Количество образовательной деятельности в режимных моментах: 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Периодичность/ 

все возрастные группы 

День здоровья, 
физкультурный досуг, 
оздоровительно-игровой час. 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Развлечение (положительный социально-эмоциональный 

опыт) 
1 раз в неделю 
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Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

строительно-конструктивные игры, игры-драматизации и др.) 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы, 
литературный досуг. 

Ежедневно 

1 раз в 2недели 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в месяц 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 
1 раз в неделю 

Коллективный труд 1 раз в 2 недели 

 

Круг годовых праздников и традиционных событий 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  День знаний «День района»  

Октябрь «Осеннины» «В гости к доктору 

Айболиту» 

Международный 

день пожилых 

людей 

«День 

воспитателя» 

Ноябрь  «Петрушкин цирк»  «День матери» 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

«В мире 

музыкальных 

инструментов»  

  «Ерема» — 

фольклорный досуг 

Январь  «В гостях у 

снеговика» 

 Рождественские 

посиделки 

Февраль  «В гости к нам 

пришла матрешка» 

23февраля «Широкая 

масленица» 

Март Семейный праздник 

«8 Марта» 

Встреча весны  Конкурс  чтецов 
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Апрель День здоровья День земли Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные вечера  День Победы 15 мая День семьи 

Июнь День защиты детей «Солнечные 

зайчики» 

День России  

Июль  Если хочешь быть 

здоров! 

 Праздник 

фольклора 

Август  «Веселые 

состязания» 

 Пчелиный 

праздник 

 

3.4. Расписание непосредственно – образовательной деятельности с воспитанниками 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 

8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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СЕТКА ЗАНЯТИЙ НА 2014-2015 год МКДОУ с. Сергеевка 

Дни недели Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

время 9.00 - 9.25 9.00 -9.50 9.00 -10.50 

 

9.00 -11.05 

 

Понедельник Музыка 

 

Чтение худ. лит-ры 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

 

Музыка 

 

 

Рисование 

 

Физкультура 

 

Чтение худ. лит-ры 

Физкультура 

 

Рисование 

 

Формирование 

целостной картины мира 

Вторник Физкультура 

 

Развитие речи 

 

ФЭМП (конструирование) 

 

Физкультура 

Музыка 

 

Формирование целостной 

картины мира 

ФЭМП 

 

Музыка 

 

Чтение худ. лит-ры 

Среда Лепка 

 

Физ-ра на воздухе 

Лепка/Аппликация 

 

Физ-ра на воздухе 

ФЭМП, конструирование 

 

Физ-ра на воздухе 

 

Худ. творчество 

Развитие речи 

 

Физ-ра на воздухе 

 

Лепка/аппликация 

Четверг Музыка 

 

Познание 

Развитие речи (чтение худ. 

лит-ры) 

Музыка 

 

 

Развитие речи 

 

Физкультура 

 

Аппликация/лепка 

ФЭМП 

 

Конструирование 

 

Физкультура 

Пятница Физкультура 

 

Рисование 

 

Рисование 

 

Физкультура 

 

Музыка 

 

Рисование 

 

Рисование 

 

Музыка 

 

Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение 
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- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 минут. 

 

Кружок Группа Кол-во 

детей 

Длитель- 

ность 

занятия 

Количество занятий 

Месяц Квартал Год 

Радужная страна Подготовительная 26 25 4 12 36 

Юный эколог Старшая 25 20 4 12 36 

Колобок  Средняя 24 20 4 12 36 

Всего 3 75 65 12 36 108 

 

Кружковая  работа  является  равноправным взаимодополняющим  

компонентом  базового  образования, проводится во вторую половину дня.  

 

3.5.Особенности реализации принципов построения воспитательно–

образовательной работы с детьми 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 
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пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность 

физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость 

органов и систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, 

подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, 

недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 

внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  

эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность 

в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 

между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и 

др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 
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объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

3.6. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

Сюжетная игра. Цель: овладения ребенком двойной системой средств 

построения игровой деятельности. 
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Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 

последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 

поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
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подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 

формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может 

заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 
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3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в 

игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется 

у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры 

понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, 

игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные 

правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый 

предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. 

Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на 

основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» 

для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 

для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это 

игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен 

для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто 

«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры 

не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 

том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком 

репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 
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виды деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или 

иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 

деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для 

нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он 

будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить 

на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, 

работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели1. 

Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности  

представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. 

Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленённые образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и 

которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам . В данной форме совместной деятельности 

взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по 

которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная 

деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает 

признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Цель: расширять 

представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

                                                           
В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, 

рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов,  так как взрослый участвует в них лишь 

опосредовано, через организацию предметной среды. 
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Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения 

непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в 

познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной 

культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 

Чтение художественной литературы. Цель: активизации воображения 

ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой 

средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 

больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-

следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 

установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 
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творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 

переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, 

единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов 

заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом 

для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой 

деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста 

как  ресурс реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок 

для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, 

индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   

выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и 

доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

Игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 

процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в 

ситуациях познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

Поисково-исследовательская лаборатория. Цель: создавать условия для 

развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную 

поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 
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2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к 

самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали 

в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос 

может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят 

пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение 

сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, 

времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном 

для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить 

действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания 

и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с 

детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате  общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум 

гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 «Коллекционирование» 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут 

использоваться  своеобразные формы коллекционирования: собирание великих 

идей,  изучение истории научных открытий и изобретений,  истории создания 

полезных вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого 

коллекционирования многогранна и бесконечна.  
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В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют 

достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы 

часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему 

необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, 

послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и 

другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 

Проектная деятельность. Цель: формирование социально-

коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со 

сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды в МКДОУ. 

При построении развивающей предметно- пространственной среды мы 

учитывали следующие принципы: 

принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения», логопедический кабинет; 

принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения; 

принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей»; 

принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу; 
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принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна находить 

у детей обязательный положительный эмоциональный отлик, нравится им, давать 

стимул к продолжению этих занятий; 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого – если и тем и другим комфортно в предметной 

деятельности, то она естественно сбудет способствовать развитию детей; 

принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации 

среды эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких 

игрушек из винилискожи, ткани, пластика, необычных элементов образного 

декора; 

принцип открытости – закрытости – развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости 

убирать уже ненужные; 

принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии 

с принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание должно отражать в 

равной степени интересы как девочек, так и мальчиков. Работу с детьми с учетом 

их полоролевой специфики нужно начинать уже с 2-3 лет. 

Кроме того учет возрастных особенностей детей также важен при 

построении предметно-развивающей среды, в связи с чем мы можем также 

выделить принцип учета возрастных особенностей дошкольников. Дети младших 

групп, например, развитие которых находится на рубеже перехода от предметной 

к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития 

именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития 

мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена 

среда предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного 

воспитания и развития детей, здесь же получает питание зарождающаяся игровая 

деятельность. 

При создании предметной среды мы исходили не только из возрастных, но и 

из личностных, т.е. эргономических, антропометрических, физиологических 

особенностей детей, что обеспечивает: 

• Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие; 

• Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• Интеллектуальное развитие; 

• Создание условий для развития личности; 

• Приобщении детей к общечеловеческим ценностям; 

• Взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного 

процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка – это 

оптимальная организация системы связей между всеми элементами 

образовательной среды, которые должны обеспечивать комплекс возможностей 

для личностного саморазвития. 
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Наши педагоги стремятся к тому, чтобы предметная среда была: 

• системной, отвечающей целям воспитания и обучения, а также 

требованиям проектной культуры; 

• инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой; 

• учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т. е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т. е. обеспечивать 

переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания «зоны ближайшего 

развития» через организацию предметной среды; 

• обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми, что способствует формированию у них навыков 

коллективной работы; 

• иметь, наряду с консервативными компонентами, часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают детей к их познанию через практическое 

экспериментирование с ними, а также в связи с этим и к наделению 

новыми смыслами консервативных компонентов. Это порождает новые 

идеи, образы, способы, что обогащает как саму детскую деятельность 

(игру, конструирование и т. д.), так и развитие детей в ней; 

• обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз–

рука»), его росту и предметному миру взрослых. 

С опорой на реализацию названных принципов и с учетом разных условий 

работы ДОУ педагоги выстраивают вариативные развивающие среды для 

развития воспитанников. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МКДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

 Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. 
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родителей руководителем  пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей 

 Визитка  ДОУ 

 Стенды  для  сотрудников 

Участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Музей «Истоки»  Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная,  символика 

Хабаровского края 

 Образцы русских и национальных 

костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Экспонаты музея 

Предметно-развивающая среда в группах 
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Зона физического 

развития 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок  природы»  Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

 Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.). 

 «Игровая  зона»  Реализация  

ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 
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жизненного  опыта  Предметы- заместители 

 «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

 «Книжный  уголок»  Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

 «Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  

творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 
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озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

        

Более полное описание предметно- пространственной среды по групповым 

комнатам, находится в «Рабочей программе педагога ДОУ» на группах. 

 

3.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной 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: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное развитие 

• речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога 

с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

Коллектив ДОУ использует формы информационного взаимодействия ДО с 

родителями по основным линиям развития ребенка. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 



106 

 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

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

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

при общении по телефону; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

Художественно - 1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
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эстетическое 

развитие 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурного центра поселка. 

16. Организация совместных посиделок. 
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17. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

18. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям . 

13. Подбор комплексов упражнений для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 
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регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Анкетирование для родителей. Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 



111 

 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

поселок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в Лучегорске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по поселку. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 
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19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

3.9. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

МКДОУ с. Сергеевка  является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Дошкольное учреждение: 

- осуществляет взаимодействие с различными социальными группами, 

имеющими собственные интересы в сфере образования; 

- реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности; 

- предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

МКДОУ с. Сергеевка занимает определенное место в  едином 

образовательном пространстве  и активно взаимодействует с социумом: 

1. МКОУ СОШ с. Сергеевка  

• совместные праздники; 

• совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

• экскурсии детей в школу; 

• совместные выставки творческих работ. 

2. «Краеведческий музей им. Гродекова» 

• организация познавательной деятельности дошкольников,  

• расширение их кругозора через ознакомление с историей, бытом, 

природой родного края; 

• повышение профессионального уровня педагогов. 

3.  Библиотека  ДК 

• организация экскурсий для детей; 

• день открытых дверей для родителей; 

• тематические выставки  

     4. «Детская музыкальная школа «Жаворонок»» 

• проведение концертов; 

• знакомство дошкольников с музыкальными инструментами; 

• приобщение детей к миру музыки. 

     5.    КГБУЗ «Князеволконская больница» 

• плановые  медицинские обследования; 

• консультирование родителей. 

Дом культуры 

     • просмотр концертов; 

     • участие в конкурсах. 

3.10. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению их в образовательном процессе. 
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Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

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 вода и луча света, свойства магнита и пр. 

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.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели 

позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить различные 

действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 



114 

 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности 

, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 
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заданию воспитателя.  деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Коллективом МКДОУ выбрана  для части, формируемой участниками 

образовательных отношений  разработанная региональная программа «Юный 

эколог». Использование музейной педагогики для воспитательно - 

образовательного процесса.   

Программа отвечает требованиям:  

- составлена с учетом социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий региональные требования , 

которые определяют: 

 приоритетные направления на основе потребностей в образовательных 

услугах для детей дошкольного возраста сельского населения; 

 проведение оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом 

особенностей климата и природных условий, экологической обстановки, 

здоровья населения 

 отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального фольклора и народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством 

 знакомство с национально-культурными традициями 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае 

используется комплексно – тематических подход, отражающий определенный 

фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, 

соответствующий интересам и возрастным возможностям детей.  Учитывая, что 

новая информация осваивается детьми через разные каналы 

восприятия (зрительный, слуховой, кинестетический), используются различные 

виды деятельности, которые отражают систему образовательного содержания. 

Они расширяют и углубляют содержание примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, что позволяет 

удовлетворить образовательные потребности родителей, познавательный интерес 

детей, реализовать развивающий потенциал регионального компонента. 

 

3.12. Описание подходов к разработке части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников детского сада, а также возможностям её педагогического 

коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников МКДОУ с. Сергеевка, 

реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции детского сада. 
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Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны   и позволяет организовать 

непосредственно образовательную деятельность, направленную на изучение 

особенностей региона, национального языка и национальной литературы. Важной 

задачей дошкольной педагогики на современном этапе является приобщение 

подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в 

данный момент мы проживаем. 

 Систематическая работа ведется  по ознакомлению  детей с родным краем, 

формированию у детей эмоционально-положительному отношению к тем местам, 

где он родился, развитию умения видеть и понимать красоту окружающего мира, 

но при этом дети не знают коренных жителей Хабаровского края, историю 

возникновения и переселения Хабаровского края, люди каких национальностей 

проживают в крае. 

     Программа «Юный эколог» составлена  с введением отдельных и 

интегрированных занятий с учетом национально-регионального компонента. 

Таким образом, данная программа позволит учитывать потребности 

многонационального населения нашей страны, края, построить педагогический 

процесс с учетом социально-экономических, климатических и иных условий, 

познакомит с коренным населением Хабаровского края. 

     Направленность программы: приобщение подрастающего поколения к 

истокам культуры той местности, на которой в данный момент они проживают, 

знакомство с бытом, традициями коренных народов Хабаровского края. 

     Данная программа важна для воспитания молодого поколения, для 

которых Хабаровский край – малая родина, это уникальная часть Дальнего 

Востока России.   

Так как на базе ДОУ создан музей «русского быта», мы решили использовать 

музейную педагогику - одно из первых источников приобщения детей к 

сокровищам истории, культуры, искусства. Поэтому для того, чтобы дать детям 

более конкретные знания об истории, культуре и быте русского человека в нашем 

детском саду с этнокультурным и региональным компонентом, создан свой музей 

с пятью направлениями: «Русская изба», «Коренные народы Дальнего Востока», 

«Никто не забыт - ничто не забыто!», «Моя Родина», «История развития 

предмета».  

В наше  время  большое  значение  отводится  формированию  национальных  

ценностей  на  основе  приобщения  дошкольников  к народной  культуре  своего  

родного  края, в  стандарте  дошкольного  образования  отражен  региональный  

компонент,  включающий  историю,  культуру,  традиции,  искусство  и  

выступающий  средством  формирования в  детях  чувства  любви  малой и 

большой  Родине. Создание музея в детском саду является одной из интересных и 

эффективных форм работы с детьми и родителями.  

Цель: Воспитание  духовных  ценностей  и  культурных  традиций  у 

дошкольников,  приобщение  их к региональной  культуре  в  условиях  музейной  

среды. 
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Задачи музея: 

1. Расширять  кругозор  дошкольников,  пробуждать  интерес  к  

традиционной  культуре, к  обычаям  русского  народа,  народов  Дальнего 

Востока. 

2. Расширять  речевую  культуру  с  помощью  поговорок, частушек,  

потешек, пословиц, прибауток, загадок, легенд,  подвижных  и   хороводных  игр. 

3. Развивать  познавательные  способности  и  познавательную  деятельность, 

формировать  исследовательские  навыки  и  умения. 

4. Воспитывать  чувство  патриотизма,  бережное  отношение  к  культурному  

национальному  наследию. 

5. Воспитание толерантности. 

Важная особенность музея - участие в его создании детей и родителей, в 

результате чего улучшаются партнёрские отношения с родителями, наблюдается 

рост духовно нравственного воспитания детей. 

В настоящем музее   трогать ничего нельзя, а вот в нашем музее не только 

можно, но и нужно! Экспонаты  можно самому менять, переставлять, брать в руки 

и рассматривать. 

Необходимо отметить, что экспонаты нашего музея только подлинные. 

Создан «Красный угол»,  где находится настоящая, освещенная  икона. Возникла 

необходимость найти предметы русского быта, которые использовались в 

старину. Различные предметы быта и утвари стали приносить воспитатели, 

родители, к которым мы обратилась за помощью. Где в нынешнее время дети 

могут увидеть:  вышитые полотенце, самовар, сундук, бочку, деревянную  посуду, 

кружева, коромысло, лавка, прялку, берестяные  изделия, керосиновая лампа, 

самотканый половик, чугунок, надеть на себя кокошник, примерить сарафан, 

косоворотку?  Для того чтобы детям не примелькались экспонаты музея и они не 

потеряли интерес к ним, часть экспонатов периодически планируем заменять. У 

нас действует правило: «Новое – хорошо забытое старое». Кроме того в 

соответствии с тематикой непосредственно образовательной деятельности в музее 

будут выставляться экспонаты связанные с народными промыслами. 

Основная задача - не создание  музейной обстановки, а возможность 

введения детей в особый самобытный мир путём его действенного познания. 

Работа в расширении музея продолжается, ведь именно музей имеет неоценимое 

информационно-коммуникативное значение, как для педагогов, так и для детей.  

Музей способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию 

дошкольников на лучших традициях нашего народа, в духе патриотизма, 

бережного отношения к памятникам истории, культуры и природы. 

 

При определенном построении процесса обучения образовательные задачи 

способны обогащать друг друга. Такие возможности взаимообогащения 

образовательных задач следует учитывать при планировании образовательного 

процесса. 

Планирование образовательного процесса предусматривает объединение 

комплекса различных детских видов деятельности вокруг единой темы. 
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Инициатива в выборе темы может принадлежать педагогам, детям и их 

родителям. В качестве детских видов деятельности могут выступать тематические 

недели, проекты, праздники и др. Освоение заданного содержания реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, а также в самостоятельной 

детской. 

Детские виды деятельности рекомендуется выстраивать таким образом, 

чтобы каждое последующее содержание обогащало имеющиеся представления, 

позволяло по-новому взглянуть на данное событие, явление, а продуктивная 

деятельность – позволяла их воплощать. Такой подход дает возможность 

осознанно и творчески осваивать историю, культуру, природу родного края и 

самостоятельно использовать полученные знания. Воспитателю рекомендуется 

использовать не жестко фиксированный, а подвижный график деятельностей, 

самостоятельно определять их последовательность, обеспечивая баланс разных 

видов активности детей. Для решения тех или иных задач можно заменять одни 

виды деятельности другими в рамках времени, отведенного для них в режиме дня. 

Планируя содержание, важно предусмотреть использование разных форм 

взаимодействия взрослого с детьми: прямое, опосредованное обучение, 

равноправное сотрудничество. В прямом обучении воспитатель занимает 

активную позицию, раскрывает содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно (показывает символику города, рассказывает о его 

достопримечательностях, истории). Им необходимо помочь осознать 

предоставленную информацию. Партнерская деятельность взрослых с детьми и 

детей между собой чаще используется на разных этапах освоения, что зависит от 

специфики содержания и опыта детей. Ребенок развивается не только в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но и в самостоятельной 

деятельности. Поэтому воспитателю важно организовать развивающую 

предметную среду в группе, стимулирующую процессы самостоятельного 

развития ребенка, его самостоятельные творческие проявления. 

Проектируя воспитательно-образовательный процесс, важно через 

планирование объединять деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения: воспитателей, учителей-логопедов, инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

Необходима систематическая работа по согласованию содержания деятельности 

педагогов по реализации региональной программы дошкольного образования. 

Освоение детьми определенного контекстного содержания может 

завершаться организацией того или иного кульминационного момента, итогового 

события, досуга, праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. 

Использование интегрированного подхода к проектированию воспитательно-

образовательного процесса имеет явные преимущества: развивающие и 

образовательные задачи становятся ядром содержательно-смыслового поля, что 

повышает мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение 

психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта; 

способствует усилению степени самостоятельности и активности, формированию 
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целостных представлений об окружающем мире. Обеспечивается взаимодействие 

между всеми участниками педагогического процесса, вырабатывается единый 

взгляд на развитие ребенка. Успехи становятся достоянием родителей 

 

Краткая презентация (дополнительный раздел). Краткая презентации 

ООП ДО является дополнительным разделом ООП. Краткая презентация должна 

быть ориентирована на родителей и доступна для ознакомления (размещена на 

сайте ДОО). В соответствии с ФГОС, в краткой презентации ООП ДО должны 

быть указаны: 

•  возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ, если ООП ДО предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории дошкольников;  

•  используемые примерные программы;  

•  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

 


