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Введение. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана самостоятельно группой авторов-разработчиков 

МКОУ Отрокская СОШ- филиал д\с «Улыбка» 

При разработке Программы коллектив разработчиков опирался на 

следующие нормативные и нормативно-методические документы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года — ООН 1990 г.); 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.); 

-  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996- р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

(далее - ФГОС ДО); 

-  Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.08.2020 № 59599). 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 

г. № 2/15 (далее-ПООП ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования. ПООП ДО 

является документом, с учетом которого ДОУ самостоятельно разрабатывает 

и утверждает образовательную программу дошкольного образования. ПООП 

ДО обладает модульной структурой и носит рамочный характер, что 

позволяет конструировать Программу ДОУ на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение Программы ДОУ состоит в следующем: 
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-  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

-  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных 

целевом разделе Программы; 

- Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

•  на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части Программы строится с 

использованием примерной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, дополненной некоторыми парциальными 

образовательными программами, представленными в содержательном 

разделе Программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной 

работы, направленные на реализацию задач воспитания у детей основ 
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патриотизма и гражданственности. Перечень парциальных программ 

представлен в содержательном разделе Программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40%. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию ОПДО, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также иные 

характеристики Программы(описание специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; описание системы работы с социальными 

партнерами  ДОУ). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором 

представлена краткая презентация Программы, ориентированная на 

родителей воспитанников  ДОУ. Введение. 
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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей, посещающих ДОУ и обеспечивает достижение ведущих 

целей, а именно: 

-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

-  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

предпосылок экологического сознания  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей 
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возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10)  приобщение детей дошкольного возраста к историко-

культурным и природным особенностям Красноярского края через 

различные виды детской деятельности. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы дошкольного образования 

Принципы формирования Программы: 

1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество ДОУ с семьей; 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8)  возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9)  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10)  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

11)  интеграция образовательных областей, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, физического, художественно-

эстетического и социального развития дошкольников, тем самым - 

обогащение содержания образования; 
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12)  комплексно-тематический принцип планирования. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский), 

культуросообразности (К.Д.Ушинский), деятельностном (А.Н.Леонтьев), 

периодизации развития (ДЛ.Б.Эльконин), амплификации детского развития 

(А.В.Запорожец), развивающего обучения (В.В.Давыдов), пространства 

детской реализации (Н.Е.Веракса). 

Зона ближайшего развития: Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, которое опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона 

ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что 

ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие 

ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии 

ребенка. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Культуросообразность: Согласно принципу культуросообразности 

К.Д.Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 

развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей 

родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала - его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход: Согласно А.Н.Леонтьеву и его коллег, 
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выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

Периодизация развития: согласно теории периодизации психического 

развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, 

определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные переходы развития завершаются 

«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. для каждого возрастного периода оптимальное является такая 

организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития: согласно концепции детского 

развития 

А.В.Запорожца, в основе детского развития должна лежать 

амплификация - это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения ос 

сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребѐнка, А.В.Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной 

акселерации, выражающейся в формированной обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, 

дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

При реализации Программы необходимо избегать искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребѐнка, 

максимально насыщать специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

Развивающее обучение: Развивающее обучение в системе Эльконина-

Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это 

означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 
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деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР): В качестве главного условия 

развития детской личности Программой предусматривается социальная 

поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается 

«пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

-  заметить проявление детской инициативы; 

-  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-  способствовать реализации замысла или проекта; 

-  создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

-  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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В ДОУ функционируют две разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности.  С 3х до 5 лет (младшая разновозрастная группа «Колобки»  

предельная наполняемость 18 детей), и с 5 до 8 лет (старшая разновозрастная 

группа «Гномики» наполняемость 18 детей) проектная наполняемость 

детского сада 36 детей.  

Особенности организации образовательного процесса: Дошкольное 

учреждение работает в условиях  сокращенного дня (9-часового пребывания). 

Дошкольное учреждение функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

(Приложение 1). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры 

 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. (Приложение 2) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

К семи годам 

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы 

-ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в различных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбрать 

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, участвуют в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляются свои чувства, в том 

числе чувства веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-Дети проявляют интерес к сведениям о мироздании: они охотно 

включаются  

в  наблюдения  за  небом,  с  интересом  участвуют  в  занятиях  с  

глобусом  и  другими  моделями,  

слушают  рассказ  взрослого,  задают  вопросы,  отражают  свои  

впечатления  о  Вселенной  в  

рисунках. 

-У  детей  развивается  познавательный  интерес:  они  с  удовольствием  

участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, 

повторяют их самостоятельно в  

домашних условиях, задают вопросы о воде. 

-Дети проявляют познавательный интерес, выражают желание 

участвовать в  

проведении опытов с воздухом, в разных играх по обнаружению 

воздуха. 

-Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам с 

разными  

почвами и камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, 

рисуют на асфальте. 

-Отношение  детей  выражается  в  познавательном  интересе  –  они  с  

удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями 

природы, отражают их в  
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-ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая  

моторика; он   подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

календаре; в эстетических переживаниях – дети замечают красоту 

природы в разное время года,  

самостоятельно  отражают  ее  в  рисунках,  охотно  слушают  короткие  

музыкальные  и  

литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения 

художников (живопись,  

графику, фотоиллюстрации в книгах). 

-У  детей  развивается  познавательный  интерес  –  они  самостоятельно  

рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, делают зарисовки в  

календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. 

Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и  

окраски  листьев,  вьющихся  стеблей,  красоту  цветущего  растения.  

Дети  замечают  и  

эмоционально  реагируют  на  появившиеся  ростки,  бутоны,  цветы;  

охотно  участвуют  в  

украшении помещения – в расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, 

ветками; изображают их  

в рисунках, аппликациях. 

Развивается восприятие комнатных растений как живых существ: дети 

могут заметить их  

неблагополучное  состояние  (засыхающие  листья,  бледную  окраску,  

вытянутые  стебли  и  др.);  

обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, 
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соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

малую освещенность). 

Дети  сочувствуют  растению:  сообщают  воспитателю  о  замеченных  

неполадках,  охотно  

выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их 

пересадке. 

-У  детей  развивается  познавательный  интерес  к  растениям  участка:  

они  

охотно  участвуют  в  коллективных  наблюдениях,  беседах,  в  

заполнении  календарей  природы,  

проявляют  инициативу  в  познании  растений  –  задают  вопросы,  

самостоятельно  наблюдают,  

строят предположения, рассказывают об увиденном. 

Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты 

растений в различные  

периоды  их  жизни  и  при  разных  состояниях:  нежной  зелени  

весной,  пышного  разнотравья  и  

сочной  зелени  летом,  покоя  заснеженных  деревьев  и  кустов  зимой,  

разноцветного  осеннего  

увядания  и  т.д.  Дети  учатся  связывать  красоту  растений  с  

благополучным  их  состоянием  

(удовлетворением потребностей) и хорошими условиями жизни. Учатся 

воспринимать растения  

как  живые  существа,  сочувствовать  им,  оберегать  их  целостность.  

Проявляют  готовность  

участвовать  в  практических  делах  по  поддержанию  хороших  
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условий  для  растений  (полив,  

перекопка земли и пр.). 

-У  детей  формируется  понимание  того,  что  обитатели  уголка  

природы  – 

живые существа со своими потребностями, что о них нужно постоянно 

заботиться; появляется  

готовность  удовлетворять  эти  потребности,  участвовать  в  создании  

и  поддержании  

необходимых условий жизни; развивается умение отличать хорошее 

самочувствие (нормальное  

состояние)  от  недомогания,  радоваться  красоте  проявлений  

здорового  животного,  замечать  

болезненное состояние, беспокоиться по этому поводу. 

У детей развивается познавательный интерес к обитателям: 

самостоятельные наблюдения,  

вопросы,  сообщения,  активное  участие  в  коллективных  занятиях,  

беседах,  желание  узнавать  

новые сведения. Дети охотно отображают впечатления в 

изодеятельности, игре. 

-Дети проявляют интерес к жизни домашних животных: охотно 

наблюдают за  

ними,  за  их  поведением,  задают  вопросы,  слушают  рассказы,  

сказки.  Понимают  их  желания,  

потребности, проявляют готовность  ухаживать за ними,  умеют 

правильно обращаться с ними  (гладить,  играть,  ласково  
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разговаривать).  Любуются  ими,  их  кр асотой,  силой,  ловкостью, 

грациозностью, преданностью и пр., отображают эти впечатления в 

игре, изодеятельности. 

-Дети  проявляют  интерес  к  жизни  птиц,  коллективно  и  

самостоятельно  

наблюдают  за  ними,  задают  вопросы,  сообщают  о  своих  

впечатлениях,  любуются  ими,  их  

поведением, их полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих 

птиц. 

-Дети  с  интересом  участвуют  в  выращивании  растений,  с  

готовностью  

выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за 

растениями, замечают  

изменения, делают зарисовки в календаре. 

-Дети  с  интересом  наблюдают  за  гнездостроительной  деятельностью  

птиц,  

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо  

благоприятные  условия  для  них:  не  шуметь  возле  гнезда,  вести  

себя  сдержанно  и  следовать  

рекомендациям взрослых, подкармливать птиц; проявляют 

восторженное, бережное отношение  

к птенцам. 

-Дети  проявляют  чуткость  и  заботу  о  молодых  животных,  бережное  

отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для 
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них хорошие условия,  

готовы поступиться ради них своими желаниями, радуются их играм и 

забавам, и нтересуются  

их жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о 

них, задают вопросы. 

-Дети,  приходя  в  лес,  соблюдают  правила  поведения  –  не  мусорят,  

не  

уничтожают  насекомых,  не  ломают  растения,  не  разоряют  птичьи  

гнезда,  норы  животных,  

муравейники,  не  топчут  грибы.  Умеют  наслаждаться  обстановкой  

леса:  тишиной,  

спокойствием,  прохладой,  шорохами,  пением  птиц,  журчанием  

ручья,  лесными  запахами,  

учатся правильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

Развивается  познавательный  интерес  к  жизни  леса:  дети  

самостоятельно  наблюдают  

разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют 

в обсуждении. 

-Дети  проявляют  интерес  к  рассказам  о  жизни  водоема,  задают  

вопросы,  

участвуют  в  установлении  связей  между  обитателями  водно-

прибрежной  зоны,  не  оставляют  

мусор  на  берегу,  не  бросают  его  в  воду,  любуются  красотой  

водной  поверхности,  полетом  

стрекоз, растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и звуки 
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обитателей пруда (кваканье  

лягушек и т.д.). 

-ети  самостоятельно  наблюдают  за  разными  насекомыми  

(бабочками,  

шмелями,  пчелами,  жуками,  стрекозами),  рассматривают  цветы,  

слушают  стрекотание  

кузнечиков.  Проявляют  интерес  к  рассказу  взрослого,  не  рвут  

большие  букеты,  не  бросают  

сорванные растения. Любуются разноцветием луга, полетом насекомых, 

отражают впечатления  

в изопродукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

-Дети  охотно  включаются  в  оценку  взрослыми  обстановки,  

окружающих  

условий (тепло  –  холодно, чисто  –  грязно, воздух свежий и приятный 

или плохой и душный и  

т.д.), реагируют на красоту и чистоту помещения, участка, 

поддерживают их; радуются тишине,  

порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в 

лесу, на пляже и др.). 

Как человек использует природу 

-Дети  не  рвут  и  не  пачкают  бумагу,  замечают  сломанные  

деревянные  вещи  

(стулья,  игрушки),  обсуждают  способы  их  починки,  закрывают  кран  

с  водой,  если  он  течет.  

Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются 
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процессом их изготовления. 

-Дети  проявляют  интерес  к  природоохранной  деятельности  

человека,  

участвуют  вместе  со  взрослыми  и  самостоятельно  в  доступных  

природоохранных  

мероприятиях. 

- 
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  Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  

их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  

могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  различий  в  

условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития конкретного 

ребенка. 

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  

личности  детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  

и  социального  развития личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  

образовательной  программы  Организации, реализуемой  с  участием  детей  

с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ),    учитывают  

не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень 

выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-

типологические  особенности развития ребенка. (Приложение3).  

 Оценка индивидуального развития детей 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «при реализации Программы  проводится 

оценка 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. Для 

педагогической диагностики  используются, таблицы  педагогической 

диагностики.  Таблицы педагогический диагностики заполняются трижды в 

год. В таблицах педагогической  диагностики (Приложение 4)  фиксируется 

индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам. 

   Для проведения педагогической диагностики  (оценки индивидуального 

развития детей)  части формируемой участниками образовательных 

отношений педагоги используют карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка              
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II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. С учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  

информационной социализации основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  

осознанию  своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  

друзей,  игрушки,  виды  деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального  происхождения,  

расовой  и  национальной  принадлежности,  языка, вероисповедания,  пола,  

возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  

социальных контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  

семье,  в  повседневной  жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  
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Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  

приобщения  детей  к ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  

прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  

содействия,  предоставляя  детям  возможность  принимать  участие  в 

различных  событиях,  планировать  совместную  работ у.  Это  способствует  

развитию  у  детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства  «общего дела», понимания  необходимости  

согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  

состояния окружающих,  выражать  собственные  переживания.  

Способствуют  формированию  у  детей представлений  о  добре  и  зле,  

обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  рассказов, сказок,  

обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  

лживости,  злости, доброты  и  др.,  таким  образом  создавая  условия  

освоения  ребенком  этических  правил  и  норм поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  

переживания,  чувства взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  

выражения,  исходя  из  имеющегося  у  них  опыта.  

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  

развитии  речи  и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  

запас  и  умение  логично  и  связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на  себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  

его  интересам  и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при  участии в планировании, возможность выбора  

содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого  человека  современного  

общества,  осознающего  ответственность  за  себя  и сообщество. 

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  

возникновении конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  

решить  конфликт  самостоятельно  и помогая  им  только  в  случае  

необходимости.  В  различных  социальных  ситуациях  дети  учатся 

договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  

Взрослые способствуют  освоению  детьми  элементарных правил  этикета  и  

безопасного  поведения   дома, на  улице.  Создают  условия  для  развития  

бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к окружающей  природе,  



24 

 

рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  правил 

безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  

примере  других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  

поощряют  участие детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  

развивающих  компьютерных  играх  и  других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

2.1.2. «Познавательное развитие» 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательнойдеятельности являются создание условий для:  

–развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

–  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей  

действительности,  в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  

познавательных способностей 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  

активность,  элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  

лет  уже  обладает  необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  

открывать  явления  из  естественнонаучной  области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  

опыт соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  

землей  (почвой),  светом, различными объектами живой и неживой природы 

и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,  исследовать  их,  

экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные теории,  

объясняющие  явления,  знакомится  с  первичными  закономерностями,  

делает  попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  
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большое  значение  для  умственного  и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает  

стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности,  взрослый организует 

познавательные игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  

развивающим  играм  и  занятиям,  например  лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  

окружающей действительности 

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  

представлений  об окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  

общих  представлений  в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии,  организуют  просмотр  

фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с  

транспортом,  дорожным  движением  и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  

лучше  всего происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  

жизни,  в  практических  ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра.  

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  

нее  условия, поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  

необходимости  предлагают  варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  

взрослыми,  ребенок  развивает математические  способности  и  получает  

первоначальные  представления  о  значении  для человека  счета,  чисел,  

приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих  предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
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положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  

дошкольном возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  

успешного  учения  в  школе  и дальнейшего  изучения  математики  на  

протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы освоение  

математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  

виду,  что  их индивидуальные  возможности и  предпочтения  будут  

различными  и поэтому  освоение  детьми математического  содержания  

носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа 

дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой  разброс  в  

знаниях,  умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  

Программа предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  

другими  разделами  Программы.  

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  

возрасте  связано  с социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  

Развитие  математического  мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  

для математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  

явления,  выявляют последовательности  в  процессе  действий  «сначала  

это,  потом  то…»  (ход  времени,  развитие сюжета  в  сказках  и  историях,  

порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  

музыкой  и танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  

при  освоении  ритма  танца,  при выполнении физических  упражнений дети 

могут осваивать счет, развивать  пространственную координацию.  Для  

этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация 

математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  

«встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем  движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей  на  эти  элементы,  

проговаривая  их  содержание  и  употребляя  соответствующие  слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль  –  о домике улитки, 

квадратный, треугольный  –  о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  

лево,  вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  

классифицировать)  предметы;  понимать последовательности,  количества  и  

величины;  выявлять  различные  соотношения  (например, больше  –  

меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  

применять основные  понятия,  структурирующие  время  (например,  до  –  

после,  вчера  –  сегодня  –  завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о  геометрических формах и признаках предметов 

и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  

вершин  и  граней),  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются  представления об использовании слов, обозначающих 

числа.  Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины,  веса,  времени  или  

денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  

равно»; устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  

«насколько  больше») использовать  в  речи  геометрические  понятия  

(например,  «треугольник,  прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук).  

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  

практических ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  

положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки сахара), в различных видах 
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образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  

соответствующих математических  материалов,  подходящих  для  счета,  

сравнения,  сортировки,  выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  

особенностей  реализуемых  основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности является создание условий для:  

–формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  

с  другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  

тесно  связано  с  социально-коммуникативным развитием.  Полноценное  

речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты, 

делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  

разрешению  конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные  виды  деятельность  детей,  например,  

поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д. 

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  

изолированным процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  

процессе  коммуникации:  во  время обсуждения  детьми  (между  собой  или  

со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует, действий,  в  которые  

они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития 

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  

во  всех образовательных областях.   

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко-  и  словопроизношения,  
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поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  

обсуждают  вместе  с детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  

числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а  также  стимулируется  использование  речи  в  

области  познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,  

социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на  последовательность  

повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания  и  

чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»   

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  



30 

 

– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности,  ознакомления  с разными  видами  и  жанрами  

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том  

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;   

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности,  развития потребности  в  творческом  самовыражении,  

инициативности  и  самостоятельности  в воплощении 

художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-

эстетического  развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком  смысле,  а  также  

творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру  опирается прежде всего  на восприятие 

действительности разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  

накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, обогащению  чувственных  

впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту природы  

и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  

литературы  и фольклора.  

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  

живописи, музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  

творчества,  рассматривают иллюстрации  в  художественных  альбомах,  

организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи, демонстрируют  фильмы  

соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 

художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  

поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  при  

самостоятельном  воплощении  ребенком художественных  замыслов;  

вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 
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деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  

осваивать  различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и  художественном 

конструировании взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  

цветом,  придумывать  и  создавать композицию;  осваивать  различные  

художественные  техники,  использовать  разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах ). 

–  создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  

–  языковыми средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  

передавать  характер,  переживания, настроения персонажей. 

2.1.5. «Физическое развитие» 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  

спорта,  овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  

для  их  организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и  правил,  в  том  числе  правил  

здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют 

формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  

поддержание  собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  

гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей,  развития 

представлений о своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  

формировании  начальных  представлений  о спорте 
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Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  

представлений  о  своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  

взрослые  организуют пространственную  среду  с  соответствующим  

оборудованием  как  внутри  помещения  так  и  на внешней  территории  

(горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по 

правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  

положительных  эмоций  от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  

координации  движений,  силы,  гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. (Приложение 5) 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  

на  спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические  упражнения,  способствующие  

развитию  равновесия,  координации  движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  

интерес  к  различным  видам  спорта, предоставляют детям возможность  

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и  средств,  представленных  в  образовательных  

программах,  методических  пособиях, соответствующих  принципам  и  

целям  Стандарта  и   выбирается педагогом  с  учетом    социокультурных,  

географических,  климатических  условий реализации  Программы,  возраста  

воспитанников,  состава  групп,   особенностей  и  интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

   Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  

образовательной деятельности     служат    такие  формы  как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  

виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  др.  

виды  игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и  
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общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  

различной  направленности, прежде  всего  исследовательские;   праздники,   

социальные  акции  т.п.,  а  также  использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности    

реализуются  через  сочетание  организованных  взрослыми  и  

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы     

осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  

разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть   обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

     При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  

достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  и представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  

развития  в  пяти  образовательных  областях    учитываются  общие  

характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития для 

каждого возрастного периода. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

(3-5) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7) 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
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 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

В течении дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Образовательная деятельность в режимных моментах. Проявление 

ребенком активности,самостоятельности,творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных  федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

Игровая деятельность  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры – 

этюды и др. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов, устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание  

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).Коммуникативная  деятельность включается  во все виды  детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя  

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей знакомство 

с семьей и т.д.), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания ,сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы организуется в процессе 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы направленной на развитие читательских интересов детей 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  Чтение может быть организованно как непосредственно 

чтение  или рассказывание сказки воспитателем вслух, и как прослушивание 
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аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно – творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность  организуется а процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой,  требования, к проведению которых согласуется дошкольным 

учреждением с положениями ДОУ, СанПин. 

Культурные практики 

 

Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

носит проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  
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Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

 

Детский досуг Вид деятельности,целенаправлено организуемый взрослыми для 

игры,развлечения,отдыха. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Коллективная и индивидуальная деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно 

– бытовой труд и труд в природе. 

Праздники Форма работы с детьми, в процессе которой происходит 

знакомство с традициями и творчеством народной культуры. 

 

2.4. Описания способы и направления поддержки детской инициативы. 

3—4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской  инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 
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• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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

• Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4—5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

-  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 лет и старше 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 
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- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения  

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.5.   Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

1.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
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деятельности в детском саду и семье; 

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

4) создать в детском саду условия для разнообразного по 

содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятий, организуемых, а районе, городе; 

6) поощрять родителей за внимательное  отношение к 

 разнообразным стремлениям и потребностям ребенка. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Таблица 8. 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Сбор, обработка и 

использование данных о семье 

каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в 

психолого-педагогической 

информации. Только на 

аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного 

подхода в условиях дошкольного 

учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми 

и построение грамотного общения 

с родителями. 

- социологические обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

приемов домашнего воспитания 

Информирование при 

непосредственном общении: 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 

Опосредованное информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

- лекция; 

- семинар-практикум; 
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

законными представителями (Приложение 6) 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю детского сада как показатель роста педагогических 

интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи 

мероприятий по педагогическому просвещению. Стремление 

родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей 

(осуществляется на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения 

с ребенком с точки зрения их этичности, гуманности, возрастной 

целесообразности и комфортного самочувствия ребенка. 

Положительные изменения в неблагоприятных семьях: анализ 

положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед с 

детьми и анализа проблемных ситуаций с родителями). 

 родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей 

с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с участием 

родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 
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5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок; использование родителями педагогической 

литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и 

субботниках, организуемых руководством детского сада. Осознание 

взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной 

и педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 

детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического 

самочувствия детей (анализируется на основе использования данных 

стандартных общепринятых методик). 

8. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении 

с родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных 

оценок). 

 

2.6.Иные характеристики содержания программы 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

национально-культурные: 

-  поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-  общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

-  национальные традиции (на основании государственных, 

народных и православных праздников). 

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, 

с разнообразным богатым растительным и животным миром. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети 

знакомятся с особенностями региона. 

климатические: резко континентальный климат, короткий 

световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами, 

нестабильные погодные условия в межсезонные периоды. В связи с тем, 

что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с 

учѐтом требований санитарных правил, программа предусматривает 

включение в двигательный режим (вовремя, отведѐнное для прогулок) 

спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом образовательный 

процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный 
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период: (сентябрь - май) и теплый период (июнь - август). 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

национально-культурные: 

-  поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-  общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

-  национальные традиции (на основании государственных, 

народных и православных праздников). 

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, 

с разнообразным богатым растительным и животным миром. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети 

знакомятся с особенностями региона. 

климатические: резко континентальный климат, короткий 

световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами, 

нестабильные погодные условия в межсезонные периоды. В связи с тем, 

что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с 

учѐтом требований санитарных правил, программа предусматривает 

включение в двигательный режим (вовремя, отведѐнное для прогулок) 

спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом образовательный 

процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный 

период: (сентябрь - май) и теплый период (июнь - август) 

 

          Взаимосвязь с другими социальными институтами. 

 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

представителями социальных институтов. 

Социальное партнѐрство - это инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных 

институтов, 

способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению 

в мир других людей, природы, культуры, сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников, повышению педагогического мастерства педагогов. 

Основные направления социального партнѐрства: работа с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 
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взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и 

коммерческими организациями. 

Взаимодействие с социальными институтами в реализации содержания 

образовательной программы дошкольного образования см. в приложение 7 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Данная часть  программы составлена на основе: 

- Программы Николаевой С.Н. «Юный эколог», Методики экологического  

воспитания в детском саду С.Н. Николаева, программа определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

направлению «Экологического воспитания».  Программа направлена на 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе 

строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 

знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 

внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении 

животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. Осознанный характер отношения при этом про-является в том, 

что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

могут  самостоятельно  или  вместе  со  взрослыми,  понимая  ситуацию  и  

зная  потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые 

действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных. 

При реализации программы обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности.  

Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных 

возрастных группах с большим  или меньшим наполнением и воспитатель 

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

Образовательный процесс осуществляется в ОД и в блоке совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Планирование в учебном блоке 

представлено разными формами взаимодействия с детьми (рассказы 

воспитателя, беседы, путешествия, викторины, наблюдения, экскурсии, игры, 
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опыты, исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, 

использование видео и аудио материалов, развлечения  и др.).  

 

2.9.   Содержание коррекционной работы  и инклюзивного образования 

задачи и направлений 

Задачами  деятельности  детского сада при   реализации  программы 

дошкольного  образования,  по  выполнению  образовательной  программы  

для детей ОВЗ являются: 

–  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–  создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  

среды,  комфортной как  для  детей  с  ОВЗ,  так  и  для  нормально  

развивающихся  детей,  их  родителей  (законных представителей)и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах  с детьми ОВЗ 

предполагает соблюдение следующих позиций:   

1)  регламент  проведения  и  содержание  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ  

специалистами дошкольной  образовательной  организации  (учителем-

логопедом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3)  регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

Для ребенка с ОВЗ на  базе  основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей  его  психофизического  развития,  индивидуальных  

возможностей, обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  его  

социальную  адаптацию.   

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  

специалисты  ориентируются: 
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–  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  

возрасту  и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

–  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  

вспомогательных  средств  и педагогических  приемов,  организацией  

совместных  форм  работы  воспитателей,  учителей-логопедов;  

–  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  

ситуации,  принятие  решения, формирование  образа  результата  действия,  

планирование,  реализацию  программы  действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения  

посещения  после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том  числе ребенка  с  ОВЗ.  Результаты  

проведенного  обследования  развития  ребенка  используются  для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой  на 

основе основной образовательной  программы  группы  путем  применения  

адекватных  способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ  соотношение  форм  и  видов  деятельности,  

индивидуализированный  объем  и  глубина содержания,  специальные  

психолого-педагогические  технологии,  учебно-методические материалы  и  

технические  средства,  содержание  работы  тьютора.  Адаптированная  

образовательная  программа  обсуждается  и  реализуется  с  участием  

родителей  (законных представителей)  ребенка.  В  ее  структуру,  в  

зависимости  от  психофизического  развития  и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков,  интегрируются необходимые модули  

коррекционных  программ,  комплексов  методических  рекомендаций  по  

проведению  занятий  с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация  адаптированной  образовательной  программы  ребенка  с  ОВЗ  

строится  с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

–  вариативности  и  технологий  выбора  форм  и  методов  подготовки  

ребенка  с  ОВЗ  к включению; 
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– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

–  организации  условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе. 

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  

заседаниях психолого-медико-педагогического  консилиума  дошкольной  

образовательной  организации  с участием  всех  педагогов  и  специалистов,  

задействованных  в  реализации  образовательных программ.   

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально- техническое обеспечения Программы 

  

Детский сад для реализации  Программы,  обеспечивает  материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  

самостоятельной, так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  

возрастных  и  индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  

представителей), педагогических  работников  и  представителей  

общественности  в  разработке  основной образовательной  программы,  в  

создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии  (в т.  ч.  игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─  обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,  

методики  и  технологий ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  

развития  системы  образования,  запросами воспитанников  и  их  родителей  

(законных  представителей)  с  учетом  особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников  и специфики информационной социализации  

детей; 

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  

творческого потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  

организации,  осуществляющей образовательную  деятельность,  повышения  

их  профессиональной,  коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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─  эффективно управлять  организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность, с  использованием  технологий  управления  проектами  и  

знаниями,  управления  рисками, технологий  разрешения  конфликтов,  

информационно-коммуникационных  технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Детский сад,  осуществляя  образовательную  деятельность  по  Программе,   

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1)  возможность  достижения   воспитанниками  планируемых  результатов  

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

деятельность, 

 

 

 

 

 

 

 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 

 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  

ограниченными возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  

объектам  инфраструктуры  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья  детский сад учитывает  

особенности  их  физического  и психофизиологического развития. 

Организация   имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  

деятельности воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 
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–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  

различных  развивающих игр); 

–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  

детей  через  игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  

образования  и воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями детей дошкольного возраста, 

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь,  инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора  

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и  

оборудовании для  организации  образовательного  процесса  с  детьми-

инвалидами  и  детьми  с  ограниченными возможностями здоровья.  

Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  

обновляемых образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  

подписки  на  актуализацию электронных  ресурсов,  техническое  и  

мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств обучения  и  

воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,  

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

(Приложение 8) 

3.2.   Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания   

(Приложение 9) 

3.3.    Распорядок и режим дня. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

дня и построенный на его основе распорядок дня – конструкция гибкая, 

динамичная. Особое внимание уделяется: 
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 - соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; 

 -  организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения 

биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток. 

Режим дня разработан с учетом времени года (холодный, теплый 

период) и возрастных особенностей. Он предусматривает достаточное время 

для сна, прогулок, занятий, приема пищи, игр и предохранят организм 

ребенка от чрезмерного утомления. (Приложение 10). 

Прием пищи. В ДОУ 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед,  

полдник. 

Дети питаются в группах, в каждой группе есть буфетная. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому нужно  дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить 

свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня, поэтому утренний прием при соответствии погодных условий 

проводится на улице. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня   целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 
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слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну.(Приложение 10) 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В д/с «Улыбка» есть свои традиции. Ежегодно празднуем праздники 

народного календаря: Рождественские святки, Масленица, Пасха и стало 

традицией каждый год в октябре месяце отмечать спортивный праздник 

«Открытый день здоровья». (Приложение 11) 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  (далее  –  

РППС)  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-

эпидемиологическим  требованиям. Развивающая  предметно-

пространственная  среда  в  Организации    обеспечивает реализацию  

основной  образовательной  программы. Проектирование  развивающей  

предметно-пространственной среды строится на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС  учтены  особенности  

образовательной  деятельности, социокультурные,  экономические  и  другие   

условия,  требования  используемых  вариативных образовательных  

программ,  возможности  и  потребности  участников  образовательной 

деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и  других  сотрудников  

Организации,  участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая  

предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды, 

представленная  специально  организованным  пространством  

(помещениями  Организации, прилегающими  и  другими  территориями,  

предназначенными  для  реализации  Программы), материалами,  
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оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе 

развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  

воспитания  детей дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  

здоровья,  предоставляющими  возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В соответствии со Стандартом возможны разные 

варианты создания РППС при условии учета  целей  и  принципов  

Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для  реализации основной 

образовательной программы. В соответствии со Стандартом РППС     

обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов,  проявление  

уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и  

потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной самооценки,  

уверенности  в собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  

при  взаимодействии  детей  друг  с другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

Организации, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  

реализации  образовательной программы,  а  также  материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного возраста в 

соответствии с  потребностями  каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного самосовершенствования  и  профессионального  развития  

педагогических  работников,  а  также  

содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  

профессиональных  потребностей  и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  

(законных представителей)  непосредственно  в  образовательную  

деятельность,  осуществление  их поддержки  в деле  образования  и  

воспитания детей,  охране и укреплении их  здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  

личности,  интересы  и  возможности  каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие  возрастные  и 

индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  

ускорения,  так  и искусственного замедления развития детей); 

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в Организации,  для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  

образовательную, воспитывающую, мотивирующую  функции. Предметно-

пространственная  среда    обеспечивает  возможность реализации  разных  

видов  детской  активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  

двигательной,  конструирования, восприятия  произведений  словесного,  

музыкального  и  изобразительного  творчества, продуктивной  деятельности  

и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа детей,  

охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и  

коррекции недостатков их развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений,  прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

коллектив руководствовался следующими принципами формирования среды. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда   создается  педагогами  

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1)  содержательно-насыщенной  –  включать  средства  обучения  (в  том  

числе технические  и  информационные),  материалы  (в  том  числе  

расходные),  инвентарь,  игровое, спортивное  и  оздоровительное  

оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,  

исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей, 

экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  

активность,  в  том числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  

подвижных  играх  и  соревнованиях;  



58 

 

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2)  трансформируемой  –  обеспечивать  возможность  изменений  РППС  в  

зависимости от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  

интересов,  мотивов  и  возможностей детей; 

3)  полифункциональной  –  обеспечивать  возможность  разнообразного  

использования составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,  

мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4)  доступной  –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  

числе  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  

игрушкам,  материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5)  безопасной  –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  

требованиям  по обеспечению  надежности  и  безопасность  их  

использования,  такими  как  санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности ,  а также правила  

безопасного пользования Интернетом. 

При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного 

процесса  в  образовательных  областях:  социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-

коммуникативной  области создано  следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей  (музыкальном,  спортивном  залах,  и  др.),  созданы 

условия  для  общения  и  совместной  деятельности  детей  как  со  

взрослыми,  так  и  со сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  

имеют  возможность  собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими  интересами.  

На  прилегающих  территориях    выделены  зоны  для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  

объектам инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  

материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В  Организации  обеспечена  доступность  предметно-пространственной  
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среды  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная  среда  Организации    обеспечивает условия  

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  или  зоны  

для  разных  видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  

пособия  для  развития  мелкой моторики.  

Предметно-пространственная  среда  в  Организации  обеспечивает  условия  

для эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной    работы  

педагогических  и  учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях  

пространство организовано так, чтобы можно  играть в различные, в том 

числе  сюжетно-ролевые игры.  В  групповых  помещениях  и  на  

прилегающих  территориях  находиться оборудование,  игрушки  и  

материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для 

познавательно-исследовательского  развития  детей  (выделены  помещения  

или  зоны, оснащенные  оборудованием  и  информационными  ресурсами,  

приборами  и  материалами  для разных видов познавательной деятельности 

детей  –  книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает условия  для  

художественно-эстетического  развития детей.  Помещения Организации и  

прилегающие  территории  должны быть  оформлены  с  художественным  

вкусом;  выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные оборудованием  и  

материалами  для  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной 

деятельности детей. 

В  Организации  созданы  условия  для  информатизации  образовательного 

процесса. 

Для  этого  в  групповых  и  прочих  помещениях  Организации  имеется 

оборудование  для  использования   информационно-коммуникационных  
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технологий  в образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  

компьютеры,  интерактивное оборудование,  принтеры  и  т.  п.).  Также   

может  быть  обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов  безопасного  

пользования  Интернетом  и  психолого-педагогической  экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей:  

–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  

реализацию основной образовательной программы;  

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  

заинтересованным  лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

–  для обсуждения с родителями  (законными  представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  

программой,  для  соблюдения  единства  семейного  и  общественного  

воспитания.  Знакомство  с Программой    способствует конструктивному  

взаимодействию  семьи  и  Организации  в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.  

В качестве центров развития  выступают: 

• книжный; 

• игровой; 

• театрализованный; 

• исследовательский; 

• сенсорный; 

• музыкальный; 

• спортивный; 

• самообслуживания; 

• ИЗО; 

 

 

 

 

 



61 

 

IV.Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует 

образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста (от 3 до 7-ми лет). 

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, определено содержание образовательной работы с 

вашими детьми. 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности с пребыванием детей в течение 9 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС 

ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое 

развитие, физическое развитие. Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части Программы строится с использованием 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

дополненной некоторыми парциальными программами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) учитывает специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 

родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Целью взаимодействия педагогического коллектива   с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 
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ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

-  изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей, которое осуществляется для сбора, 

обработки и использования данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

родителями; 

-  информирование и консультирование родителей организуется для 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, оценки деятельности педагогов, 

выбора методов и приемов домашнего воспитания; 

-  просвещение и обучение родителей организуется для повышения 

психологопедагогической культуры родителей, изменения взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развития рефлексии; 

знакомства родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания и 

формирования их практических навыков; 

-  совместная деятельность детского сада и семьи направлена на 

установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в 

реализацию Программы, принимая участие в: 

-  работе центров активности (в качестве ведущих); 

-  в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

-  в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

-  в совместных выставках (в качестве участников и организаторов); 

-  в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и 

праздников. 

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в 
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практикумах, 

круглых столах, педагогических советах, общих и групповых родительских 

собраниях и т.д. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из 

информационных стендах в группах и холлах МБДОУ, официального сайта 

МБДОУ, из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации Программы, вы: 

-  оказываете психологическую поддержку вашим детям; 

-  оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); 

-  приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 

-  получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших 

детей со сверстниками во время общих дел и во время общения со 

взрослыми; 

-  получаете представление об уровне развития детей через наблюдение 

за ними в деятельности; 

-  предоставляете детям право гордиться своими близкими 

-  предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о 

характере взаимоотношений детей с близкими, о стилях общения; 

-  получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, 

проблемах детей; возможность регулярного обсуждения с воспитателями 

динамики и тенденций их развития; 

-  имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в 

домашних условиях, обеспечиваете содержательную и организационную 

преемственность. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

(http://www.dsulibkaidra.narod.ru/), в разделе «Образование». 

 

 


