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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

           Деятельность  детского сада при Муниципальной  бюджетной 

общеобразовательной   организации «Шуарсолинская начальная школа»  Советского 

района Республики  Марий  Эл  (далее  по  тексту  -  ДОУ)  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» направлена  на  

формирование  общей  культуры,  развитие  физических, интеллектуальных,  

нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

(статья 64 пункт 1).  

          Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования муниципальной  

бюджетной  общеобразовательной  организации  «Шуарсолинская начальная школа»   

Советского  района  Республики  Марий  Эл  (далее  - Программа)  разработана  в  

соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным  стандартом  

дошкольного  образования  и  с  учетом примерной  общеобразовательной  программы  

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

Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, а также парциальных программ. 

         При  разработке  Программы  учитывались  следующие  нормативные документы:  

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» (вступил в силу 01 

сентября 2013 г.). 

2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №1155  «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного стандарта  дошкольного  

образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13―Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций‖» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30  августа  2013  г.  № 1014  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам  –  образовательным  программам 

дошкольного  образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

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

утверждении  Порядка  проведения  самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7.  Устав МБОО  «Шуарсолинская начальная школа». 

        Программа направлена на: создание  условий  развития  детей,  открывающих 

возможности  для  их позитивной  социализации,  их  личностного  развития,  развития 

инициативы  и  творческих  способностей  на  основе сотрудничества со взрослыми  и  

сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам деятельности; создание развивающей  

образовательной  среды,  которая  представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

      Программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей детей  в  

различных  видах  деятельности  по  следующим  направлениям развития и образования: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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     Программа  определяет  обязательную  часть  и  часть,  формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 1,6 лет до 7 лет. Программа  реализуется  в  

течение  всего  времени  пребывания  детей  в детском саду. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

 -выходом примерных основных образовательных программ. 

   Организация  создает  условия  для  реализации  гарантированного  гражданам 

Российской  Федерации  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного образования. 

Цели и задачи деятельности ДОУ 

Цель  программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного проживания  

ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой культуры  личности,  

всестороннее  развитие  психических  и  физических качеств  в  соответствии  с 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

        Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у дошкольников 

таких качеств, как: 

- Патриотизм 

- Активная жизненная позиция 

- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций 

- Уважение к традиционным ценностям 

      Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской деятельности:  

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

        Руководствуясь  вышеуказанными  положениями,  коллектив  учреждения ставит 

следующие задачи: 

- обеспечение  стандарта  дошкольного  образования  как  системы требований  к  

содержанию  и  уровню  развития  детей  каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;  

- создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  условий  для самовыражения, 

саморазвития;  

- создание  условий,  благоприятствующих  становлению  базисных характеристик  

личности  дошкольника,  отвечающих  современным требованиям;  

- использование  традиционных,  инновационных  и  зарубежных технологий,  

направленных  на  обновление  образовательного  процесса, развитие  физического  

здоровья  и  оздоровление,  развитие познавательных  способностей  детей,  детского  

творчества  и  на интеллектуальное развитие; 

- совершенствование системы работы по  патриотическому  воспитанию, нравственному и 

социальному развитию современных детей;  

- развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ в 

соответствии с запросами родителей;  

- создание  условий  для  поддержки  одаренных  и  талантливых  детей дошкольного 

возраста;  

- повышение профессионального мастерства педагогов.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих принципов: 

- Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение 

(амплификация) детского развития. 
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- Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей  

каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится активным  в  выборе 

содержания  своего  образования,  становится субъектом образования. 

- Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей,  приобщение  детей  к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- Сотрудничество ДОУ с семьей. Психолого-педагогическая поддержка семьи  и  

повышение  компетентности  родителей  (законных представителей)  в  вопросах  

развития  и  образования,  охраны  и укрепления здоровья детей. 

- Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

- Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной возрастной  

группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и исследовательской 

деятельности,  в  форме  творческой  активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Теоретико-методологической  основой  организации  дошкольного образования в ДОУ 

являются следующие подходы: 

        Аксиологический  подход  к  воспитанию  заключается  в  утверждении приоритета  

общечеловеческих  ценностей  и  гуманистических  начал  в культурной  среде,  

оказывающей  влияние  на  формирование  ценностных ориентаций  личности  ребенка.  

При  этом  объективные  ценности  мировой, отечественной  и  народной  культуры  

становятся  специфическими потребностями  формирующейся  и  развивающейся  

личности,  устойчивыми жизненными  ориентирами  человека  путем  перевода  их  в  

субъективные ценностные ориентации. 

        Культурологический  подход  опосредуется  принципом культуросообразности  

воспитания  и  обучения  и  позволяет  рассмотреть воспитание  как  культурный  процесс,  

основанный  на  присвоении  ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культур. 

        Социально-педагогический  подход  обозначает  единство  и согласованность  

действий  социальных  институтов  воспитания  ребенка  вне зависимости  от их  

функционального  предназначения  в  целях  гармонизации взаимодействия  ребенка  и  

социума.  При  этом  социальный  подход пронизывает все сферы жизнедеятельности 

ребенка, связанные с осознанием своего  места  в  семье,  группе  и  обществе  и  своих  

отношений  с  людьми, познанием и преобразованием окружающего мира. 

         Возрастной  подход  предполагает  ориентировку  педагога  в  процессе воспитания  

и  обучения  на  закономерности  развития  личности  ребенка (физиологические,  

психические,  социальные  и  др.),  а  также  на  социально-психологические особенности 

групп воспитуемых. 

         Индивидуальный  подход  определяется  как  комплекс  действий педагога, 

направленный на выбор средств методов и примеров воспитания и обучения  с  учетом  

индивидуального  уровня  подготовленности  и  развития способностей  воспитанников.  

Он  же предусматривает  для  каждого  ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический  процесс  осуществляется  с  

учетом  индивидуальных особенностей  воспитанников  (темперамента,  характера,  

способностей, склонностей,  мотивов,  интересов и  пр.),  в  значительной  мере  

влияющих  на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуаций.  Суть  индивидуального 

подхода заключается в гибком использовании педагогом различных форм и методов  
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воздействия  с  целью  достижения  оптимальных  результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

        Личностно-деятельностный  подход  рассматривает  развитие  в  ходе воспитания и 

обучения с позиции, как педагога, так и ребенка. Организация такого  процесса  

предполагает  наличие  установки,  заимствованной  у  М. Монтессори:  «Помоги  мне  

сделать  это  самому».  В  соответствии  с  данной установкой педагоги видят свою 

миссию в том, чтобы помочь воспитанникам стать  людьми:  любознательными  и  

пытливыми,  знающими  и  умеющими пополнять  знания,  думающими,  

коммуникативными,  имеющими  принципы, непредубежденными  и  обладающими  

широким  кругозором,  способными принимать  решения  и  отвечать  на  вызовы,  

разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии.  

Значимые для разработки Программы характеристики 

    ДОУ  работает  в  режиме  5-ти  дневной  недели  с  выходными  днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 17.00 (10 часов). 

     ДОУ  осуществляет  обучение  и  воспитание  в  интересах  личности, общества,  

государства,  обеспечивает  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья, создает  

благоприятные  условия  для  разностороннего  развития личности,  в том  числе  

возможность  удовлетворения  потребности  ребенка  в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

       ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в 

разновозрастных группах общеразвивающей направленности.  

        Разделение  детей  на  возрастные  подгруппы  в  разновозрастных  группах 

осуществляется  в  соответствии  с  закономерностями  психического  развития ребенка  и  

позволяет  более  эффективно  решать  задачи  по  реализации Программы  дошкольного  

образования  с  детьми,  имеющими,  в  целом, сходные возрастные характеристики. 

         Предельная  наполняемость  групп  общеразвивающей  направленности определяется  

согласно  СанПиН,  исходя  из  расчета  площади  групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе;  

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

      Ежегодный  контингент  воспитанников  формируется  на  основе социального заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

В  ДОУ  функционируют  следующие  разновозрастные  группы  (всего  2 

группы): 

для детей от 1,6 до 4 лет – смешанная ранняя группа: 

       - первая подгруппа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет); 

       - вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

       - младшая подгруппа (от 3 до 4 лет); 

для детей от 4 до 7 лет - смешанная дошкольная группа: 

       - средняя подгруппа (от 4 до 5 лет); 

      - старшая подгруппа (от 5 до 6 лет); 

      - подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет). 

      Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  с  учетом  возрастных  и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
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Возрастные особенности детей с 1 до 2 лет (1 группа раннего возраста) 

            Социальная  ситуация  развития  в  раннем  детстве  представляет  собой ситуацию  

совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым  на  правах сотрудничества и 

раскрывается в отношениях  ребенок  –  предмет  –  взрослый (Д.  Б.  Эльконин,  Л.  Ф.  

Обухова).  Содержание  совместной  деятельности составляет  освоение  малышом  

социально  выработанных  способов употребления предметов. В конце младенчества 

ребенок выделил предметы как  нечто постоянное, имеющее  устойчивые  свойства.  

Теперь он  стремится научиться  действовать  с  ними.  В  возрасте  1–2  лет  малыш  как  

бы  всецело поглощен  предметом  и  не  может  от  него  «оторваться».  Погруженный  в 

предметное  действие,  он  не  видит  тот факт,  что  за предметом  всегда  стоит взрослый.  

Взрослый  создает  предметы  с  определенным  назначением  и владеет  способом  их  

употребления.  Малыш  не  может  самостоятельно «открыть» функции предметов, потому 

что их физические свойства прямо не указывают  на  то,  как  их  надо  употреблять.  

Таким  образом,  социальная ситуация  развития  содержит  в  себе  противоречие.  

Способы  употребления предметов  принадлежат  взрослому,  только  он  может  показать  

их  малышу. Ребенок  же  выполняет  индивидуальное  действие.  Но  выполняться  оно 

должно  в  соответствии  с  образцом,  который  дает  взрослый,  иначе невозможно  

достичь  правильного  результата.  Поэтому  ведущей деятельностью  становится  

предметная,  а  ситуативно-деловое  общение выступает  средством  ее  осуществления.  

Предметная  деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать  с  ними  так,  как  принято  в  обществе,  то  есть  в  

соответствии  с собственной  логикой  предмета,  скрытой  в  нем  функции.  По  мнению  

Д.  Б. Эльконина, предметное  действие  ребенка  развивается  в двух  направлениях. Во-

первых,  это  переход  от  совместного  со  взрослым  исполнения  к самостоятельному,  

что  приводит  к  выделению  взрослого  как  образца действия, с которым малыш 

начинает себя сравнивать. Во-вторых, развитие средств  и  способов  ориентации  самого  

ребенка  в  условиях  осуществления предметного действия. Вторая линия приводит к 

овладению специфическим способом  употребления  предмета,  а  затем  к  переносу  

действия  с  одного предмета на другой  и из одной  ситуации  в  другую, а  в итоге к 

обобщению действия  и  возникновению  игрового  действия.  В  результате  распадается 

социальная  ситуация  развития,  возникает  предметное  отношение  к действительности, 

когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и  знает их функцию, а также к 

возникновению личного действия, осознанию «я  сам».  Ведущие  достижения  в  раннем  

детстве  в  сферах  деятельности, познания и личности:  

•   складывается  предметная  деятельность,  развивается  общение  со взрослыми, 

зарождается общение  со сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной 

деятельности;  

•   формируется  предметное  восприятие  как  центральная  познавательная функция, 

осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное),  

возникает  воображение  и  знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит 

к активной речи;  

•   возникает  личное  действие  и  личное  желание,  складывается  предметное отношение  

к  действительности,  главным  новообразованием  выступает гордость за собственные 

достижения, сознание «я сам».  

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (2  группа раннего возраста) 

          На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно  –  деловое  общение  ребенка  и  взрослого;  совершенствуется восприятие,  

речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры, наглядно – действенное 

мышление.  

           Развиваются  соотносительные  и  орудийные  действия.  Умение  выполнять 

орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая  выступает  в  
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качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

          В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает 

развиваться  понимание  речи.  Дети  продолжают  осваивать  названия окружающих  

предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

        Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

       Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные  

грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые предложения,  в  разговоре  со  

взрослыми  используют  практически  все  части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  

        К  концу  третьего  года  речь  становится  средством  общения  ребенка  со 

сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

       Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия,  которые 

совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В середине  

третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами  – заместителями.  

       Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем, что  

ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  – либо  предмет.  

Типичным  является  изображение  человека  в  виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий.  

        Совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что  позволяет детям  

безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  из  2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

         Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К  

трем  годам  жизни  дети  воспринимают  все звуки  родного  языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

         Основной  формой  мышления  становится  наглядно  –  действенное.  Его  

особенность  заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

          Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов, импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  

связанные  с идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  

кризисом трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от 

взрослого.  

         У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом 

отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением общения  со  

взрослыми  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

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

Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для ребенка  не  

только  членом  семьи,  но  и  выступает  носителем  определенной общественной  

функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию приводит  к  противоречию  

с  его  реальными  возможностями.  Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.   

       Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних действий  

с  одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим действиям  с  другими  

предметами.  Основным  содержанием  игры  являются действия  с  игрушками  и  
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предметами  –  заместителями.  Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.  

          Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о 

предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться. Графические  образы  

бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

         Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие 

дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые предметы. 

         Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

         В  этом  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от использования  

предэталонов  –  индивидуальных  единиц  восприятия, переходят  к  сенсорным  эталонам  

–  культурно  –  выработанным  средствам восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  

возраста  дети  могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве 

группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

        Продолжает  развиваться  наглядно  –  действенное  мышление.  При  этом 

преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляется  на  основе целенаправленных  

проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники способны  установить  некоторые  

скрытые  связи  и  отношения  между предметами. 

         В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение, которое  

особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое количество  

норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они 

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

возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные взаимоотношения.  Конфликты  

между  детьми  возникают  преимущественно по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  

группе  сверстников  во  многом определяется мнением воспитателя. В  младшем  

дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение мотивов  поведения  в  

относительно  простых  ситуациях.  Сознательное управление поведением только 

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

можно  наблюдать  и  случаи ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает 

развиваться  также  их  половая  идентификация,  что  проявляется  в  характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 
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        Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок 

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение человека 

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

Совершенствуется  техническая  сторона изобразительной  деятельности.  Дети  могут  

рисовать  основные геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  

изображения  на бумагу и т.д. 

       Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей. 

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также 

планирование последовательности действий. 

      Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  лучше  

удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

        К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  становится  более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку  –  величине, цвету; выделить  такие  параметры  как  высота,  длина  и  ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

      Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения несложных  

задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать лабиринтные  задачи.  

Развивается  предвосхищение.  На  основе пространственного  расположения  объектов  

дети  могут  сказать,  что произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  

этом  им  трудно встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  

совершить мысленное преобразование образа. 

       Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его способности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

      Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной 

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20  минут.  Он  способен удерживать  в  

памяти  при  выполнении  каких  –  либо  действий  несложное условие. 

      В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

      Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются 

словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а  при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

      Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 
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         Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью, которая  

выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются постоянные  партнеры  

по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры. Появляется  конкурентность,   

соревновательность.  Последняя  важна  для сравнения  себя  с  другими,  что  ведет  к  

развитию  образа  Я  ребенка,  его детализации. 

         Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной  

деятельности;  конструированием  по  замыслу, планированием;  совершенствованием  

восприятия,  развитием  образного мышления  и  воображения,  эгоцентричностью   

познавательной  позиции; развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со  

стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности, соревновательности  со  

сверстниками;  дальнейшим  развитием  образа  Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить  

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой  роли.  Дети  начинают  

осваивать  социальные  отношения  и  понимать подчиненность  позиций  в  различных  

видах  деятельности  взрослых,  одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. 

       При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с 

субординацией  ролевого  поведения.  Действия  детей  в  играх  становятся 

разнообразными. 

        Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее активного  

рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  2000 рисунков.  Рисунки  могут  

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам  и  фильмам.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные изображения  различных  объектов,  но  могут  

отличаться  оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  

встречаются многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив, 

существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более 

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

       Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования  образца.  Дети  способны  

выделять  основные  части предлагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  

может осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется 

конструирование  в  ходе  совместной  деятельности.     Дети  могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного  материала.  Они  

осваивают  два  способа  конструирования:   

1)  от природного  материала  к  художественному  образу  (в  том  числе  ребенок 

«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его различными  

деталями);  

 2)  от  художественного  образа  к  природному материалу  (в  этом  случае  ребенок  

подбирает  необходимый  материал,  для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не  только  основные  

цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые оттенки;  форму  прямоугольников,  
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овалов,  треугольников.  Воспринимают величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  –  

по  возрастанию  или убыванию – до 10 различных предметов. 

       В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить  

преобразование  объекта,  указать,  в  какой  последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

        Однако  подобные  решения  окажутся  правильными,  если  дети  будут применять 

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить схематизированные  

представления,  которые  возникают  в  процессе наглядного  моделирования;  

комплексные  представления,  отражающие представления  детей  о  системе  признаков,  

которыми  могут  обладать объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  

преобразования различных  объектов  и  явлений  (представления  о  цикличности  

изменений): представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

      Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой словесно  –  

логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,  которые  

могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться операции  логического  сложения  и  

умножения  классов.  Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

       Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять достаточно  

оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  

       Воображение  будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения 

специальной работы по его активации. 

       Продолжают развиваться  устойчивость, распределение,  переключаемость внимания.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному вниманию.  

       Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные звуки.  

Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

      Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют практически  все  

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в игровой  

деятельности;  структурированием  игрового  пространства; дальнейшем  развитием  

изобразительной  деятельности,  отличающейся высокой  продуктивностью;  

применением  в  конструировании  обобщающего способа  обследования  образца;  

усвоением  обобщенных  способов изображения предметов одинаковой формы. 

      Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления  

сопровождается  освоением  мыслительных  средств (схематизированные  представления,  

комплексные  представления, представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  

умение  обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

  

     В  сюжетно-ролевых  играх  дети  начинают  осваивать  сложные взаимодействия  

людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.).  
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     Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который  не  

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

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

дети способны отслеживать поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое поведение в зависимости от места в нем.  

    Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками мальчиков и девочек 

(мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия  и  т.д.,  а  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс, балерин, моделей и т.д.).  

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

     Изображение  человека  становится  более  детализированным  и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности 

в изобразительной деятельности.  

   Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени освоили 

конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют обобщенными  

способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек;  не только  анализируют  

основные  конструктивные  особенности  различных деталей,  но  и  определяют  их  

форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

     Дети  быстро  и  правильно  подбирают  материал.  Они  достаточно  точно   

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться постройка, и 

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

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

      В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из листа  

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

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

    Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам уже  

доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу, которые  могут  

передавать  сложные  отношения,  включать  фигуры  людей  и животных.  

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

     Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических отношений  

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

образец,  на  котором  нарисованы  9  точек, расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  

правило,  дети  не  воспроизводят метрические  отношения  между  точками:  при  

наложении  рисунков  друг  на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

     Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в 

значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится констатировать 

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

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том числе  и  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности детских образов.  

      Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится произвольным.  

В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  
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     У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у дошкольников  

развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды монологической речи.  

     В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой  

культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

      К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем 

познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

     Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  с  учетом  современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, показателями которой является следующее:  

1.  Большая  открытость  мира  и  доступность  его  познания  для  ребенка, большое  

количество  источников  информации  (телевидение,  интернет, большое  количество  игр  

и  игрушек),  в  связи  с  чем  информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной.  Задача  педагогов  и  родителей:  нивелировать  (сгладить)  агрессивность  

среды.  

2.  Культурная  неустойчивость  окружающего  мира,  смешение  культур  в совокупности  

с  многоязычностью.  Разница,  иногда  противоречивость предлагаемых  разными  

культурами  образцов  поведения  и  образцов отношения к окружающему миру.   

Задача  педагогов  и  родителей:  сформировать  базовые  ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать.  

3.  Сложность  окружающей  среды  с  технологической  точки  зрения.  Как следствие,  

нарушение  устоявшейся  традиционной  схемы  передачи знаний  и  опыта  от  взрослых  

детям.  Взрослый  –  не  единственный источник  информации.  Опережение  ребенка  в  

освоении  технических новинок.  Ребенок-дошкольник  может  быть  источником  новой  

информации.   

   Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со 

временем»); поддержка активности и инициативности ребенка  (дать  возможность  быть  

не  ведомым,  а  ведущим); формирование  уже  на  этапе  дошкольного  детства  

универсальных, комплексных  качеств  личности  ребенка:  креативности, 

коммуникативности,  умения  работать  с  информацией,  организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.   

4.  Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира  в  

условиях  постоянного  обновления  знаний,  переизбытка информации.   

  Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным  

инструментарием познания  мира  (не  передавать  готовые знания  ребенку,  а  научить  

их  самостоятельно  добывать,  открывать, применять  в  реальном  мире);  вооружить  

способами  познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.   

5.  Агрессивность  окружающей  среды  и  ограниченность  механизмов 

приспособляемости  человеческого  организма  к  быстро  изменяющимся условиям,  

наличие  многочисленных  вредных  для  здоровья  факторов. Негативное  влияние  на  

здоровье  детей  –  как физическое,  так  и  психическое.  Возрастание  роли  

инклюзивного образования.   

   Задача  педагогов  и  родителей:  формирование  здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные  с  поддержанием,  

укреплением  и  сохранением  здоровья; формирование  у  детей  норм  поведения,  
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исключающих пренебрежительное  отношение  к  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья.     

1.2.  Планируемые результаты освоения программы  
    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного  образования,  которые  являют  собой  социально-нормативные возрастные  

характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,  пластичность  

развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность),  а  также  системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования  в  Российской  федерации,  

отсутствие  возможности  вменения ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  

делают  неправомерными требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  

образовательных достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

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

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием для  их  

формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не являются  основой  

объективной  оценки  соответствия,  установленным требованиям  образовательной  

деятельности  и  подготовки  воспитанников.  

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

     Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

     Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные действия, знает 

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

ими.  Владеет  простейшими  навыками самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в  бытовом  и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.   

     Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

     Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.   

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

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

игрушек.  Речь  становится  полноценным  средством  общения  с другими детьми.  

     Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия взрослого.  

Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым; принимает игровую 

задачу.   

     Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не  мешая  им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

удовольствием участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес  к  стихам,  песням  

и  сказкам,  рассматриванию  картинок;  стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх.   

     Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка, 

конструирование, аппликация).   
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У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. 

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

  

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте 

    Ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга.  Его  общение становится  

внеситуативным.  Развивается  игра,  которая  становится  ведущим видом  деятельности  

в  дошкольном  возрасте.  Главной  особенностью  игры является  ее  условность:  

выполнение  одних  действий  с  одними  предметами предполагает  их  отнесенность  к  

другим  действиям  с  другими  предметами.        

Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие  

дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и простыми,  

неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте только начинают 

формироваться.   

    Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы  бедны.  У  

одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать при создании изображения цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет  лепка.  Младшие  дошкольники  способны  

под  руководством  взрослого вылепить простые предметы. Аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие  восприятия.  В  этом  возрасте  детям  доступны  

простейшие  виды аппликации.   

   Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена 

возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  В  младшем дошкольном  

возрасте  развивается  персептивная  деятельность.  Дети  от использования предэталонов 

– индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным  эталонам  –  культурно-

выработанным  средствам  восприятия.  

Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более цветов, способны  

дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в пространстве  группы  

детского  сада,  а  при  определенной  организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения.   

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

слова,  5–6  названий  предметов.  Дошкольники  способны запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений.  Продолжает развиваться  наглядно-действенное  

мышление.  При  этом  преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целей направленных проб с учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  

способны  установить  некоторые скрытые  связи  и  отношения  между  предметами.  

Начинает  развиваться воображение,  которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  

когда  одни объекты  выступают  в  качестве  заместителей  других.  Взаимоотношения  

детей обусловлены  нормами  и  правилами,  которые  выступают  основанием  для оценки  

собственных  действий  и  действий  других.  Взаимоотношения дошкольников ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут  наблюдаться  устойчивые 

избирательные  взаимоотношения.  Конфликты между  детьми  возникают  

преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем  дошкольном  возрасте  можно  

наблюдать  соподчинение  мотивов поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  

Сознательное  управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативное.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  

ограничения дошкольником  собственных  побуждений,  сопровождаемые  словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

     Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, проявляет  

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  – игре,  общении,  

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании  и  др.;  способен  

выбирать  себе  род  занятий,  участников  по совместной деятельности.  

     Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  другим людям  и  

самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства,  активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  

и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты.  

     Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

     Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мысли  и  

желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, чувств  и  желаний,  

построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения, может  выделять  звуки  в  

словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки грамотности.  

     У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив, владеет  

основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и управлять ими.  

     Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

     Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и сверстниками,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается самостоятельно  придумывать  

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам людей;  склонен  наблюдать  и  

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.  

 У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

     Ребенок  знает  и  любит  свой  поселок,  способен  осмыслить  историю  и культуру  

Республики  Марий  Эл.  Имеет  сформированную  гражданскую позицию.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального  

общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям реализации  Программы  

настоящие  целевые  ориентиры  предполагают формирование  у  детей  дошкольного  

возраста  предпосылок  учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  с детьми 1-2 лет  

Задачи:  

  - Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать основные  виды  

движений.  Создавать  условия,  способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.    

- В  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  
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  - Расширять  ориентировку  детей  в  ближайшем  окружении,  пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом  общении.  

Формировать  умение  понимать  слова, обозначающие названия предметов, действия.   

  - Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие рассказы.  

Содействовать  формированию  умения  выражать  словами,  а затем  короткими  

предложениями  свои  потребности  и  желания, отвечать на вопросы взрослого.   

  - Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  с  ребенком  для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.   

  - Формировать  умение  действовать  с  игрушками,  предметами ближайшего  окружения  

в  соответствии  с  их  особенностями  и назначением;  подражать  игровым  действиям  

взрослого,  отображать  в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

  - Развивать  познавательную  и  двигательную  активность  детей  во  всех видах игр.  

  - Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться, благодарить.  

Поощрять  доброжелательное  отношение  ребенка  к сверстникам,  побуждать  

запоминать  их  имена.  Побуждать  к сочувствию и отзывчивости.   

  - Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

 -  Развивать эстетическое восприятие.   

 -  Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.  

  - Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.   

  - Развивать  интерес  к  музыке,  поддерживать  радостное  состояние  при 

прослушивании  произведения.  Расширять  музыкальные  впечатления, обогащать  

слуховой  опыт ребенка.  Развивать  понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку.  

  - Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности  

показывать  детям  правильные  способы  действий, поддерживать  познавательную  

активность,  заинтересованность, побуждать  к  самостоятельности  и  

экспериментированию  с разнообразными дидактическими материалами.  

  - Формировать  игровые  действия  с  разнообразными  сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  

  - Учить играть, не мешая сверстникам.  

  - Формировать  умение  играть  вместе,  сдерживать  свои  желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

  

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку  и  

возвращение  с  нее,  проведение  гигиенических  процедур) занимают  существенную  

часть  времени  бодрствования.  Дети  нуждаются  в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого.  

Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки самообслуживания.  

 Поддерживать  стремление  детей  к  самостоятельности.  Соблюдать принцип  

постепенности  включения  каждого  ребенка  в  режимный  процесс. (За стол усаживать 

только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.)  

    Детей  первой  подгруппы  приучать  к  тому,  что  перед  едой  и  по  мере загрязнения 

им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу,  к  1  году  6  

месяцам  —  и  суп.  Приучать  есть  разнообразную  пищу, пользоваться  салфеткой  (с  

помощью  взрослого),  после  еды  благодарить взрослых (как умеют).  

    Детей  второй подгруппы  продолжать  учить  мыть  руки  перед  едой  и  по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого  съедать  

положенную  порцию.  Закреплять  умение  пользоваться салфеткой, после еды 
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благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать  активному  участию  детей  в  

процессах,  связанных  с прогулкой  и  сном.  К  1  году  7  месяцам  приучать  раздеваться  

с  небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли,  

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности.   

    К  2  годам  учить  с  помощью  взрослого  пользоваться  носовым  платком, приводить  

в  порядок  одежду,  прическу,  аккуратно  и  в  определенной последовательности  

складывать  одежду,  ставить  на  место  обувь.  Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе.  

     Способствовать  выработке  навыка  регулировать  собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

      Воспитывать  элементарные  навыки  культуры  поведения.  Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе,  не  шуметь  в  спальне;  

слушать  взрослого,  выполнять  его  указания, откликаться  на  его  просьбы.  

Формировать  желание  оказывать  посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.   

      Продолжать  учить  детей  понимать  слова  «хорошо»,  «плохо»,  «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить.  

     Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать  его  

состояние,  сочувствовать  плачущему.  Приучать  не  мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

     Формировать  умение  бережно  относиться  ко  всему  живому:  не  рвать цветы  и  

листья,  не  ходить  по  газонам,  не  обижать  животных,  ласково обращаться  с  ними,  

защищать  их.  Положительное  отношение  к окружающему  должно  носить  

действенный  характер:  нужно  учить  детей поливать растения, кормить животных и 

птиц.  

Расширять ориентировку в окружающей среде.   

    Формировать  умение  свободно  ориентироваться  в  группе  (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

Развивать понимание речи.   

      У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.  п.),  простейших  

бытовых  действий  (раздеваться,  умываться  и  др.), названий частей тела.  

     У  детей  второй  подгруппы  закреплять  умение  понимать  слова, обозначающие  

предметы  обихода,  их  назначение,  цвет,  размер, местоположение  (высоко,  низко).  

Помогать  детям  запоминать  цепочку разворачивающихся  по  подсказке  взрослого 

действий  (взять  мыло,  вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.   

     Развивать  умение  детей  первой  подгруппы  произносить  простые  по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

     Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

      Воспитание  в  играх-занятиях  можно  ознакомиться  в  программе  «От рождения  до  

школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 (стр. 41 – 47)  
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей 

    Психолого-педагогическая  работа  с  детьми  2–7  лет  осуществляется  по 

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», «Познавательное  

развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

    Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее  

развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей решаются  интегрировано  в  ходе  

освоения  всех  образовательных  областей наряду  с  задачами,  отражающими  

специфику  каждой  образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

   При этом решение программных образовательных задач предусматривается не  только  в  

рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в ходе  режимных  

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

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 Содержание  психолого-педагогической  работы  выстраивается  в соответствии  с  

примерной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  «От  

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

Васильевой  и  дополняется  рядом парциальных программ и технологий.  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста, приобщение  детей  к  

социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества, государства.  

Задачи:  

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

ценности.  

  - Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и сверстниками.  

  - Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

  - Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

  - Формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со сверстниками.  

  - Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МДОУ.  

  - Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и творчества.  

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

  - Овладение речью как средством общения и культуры.   

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

  - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

  - Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 -  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

  - Формирование основ безопасности.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

     Задачи:   

  - Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  и  

нравственных  качеств  ребенка,  формирование умения  правильно  оценивать  свои  

поступки  и  поступки сверстников.  

  - Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и сверстниками,  

развитие  социального  и  эмоционального интеллекта,  эмоциональное  отзывчивости,  

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
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  - Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности, развитие  умения  

договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Задачи:  

  - Формирование образа Я.  

  - Формирование  уважительного  отношения  и  чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

  - Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности.  

 -  Воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  её  достижения, патриотических чувств.  

Направления патриотического воспитания:  

  - Образ   

  - Я Семья  

  - Детский сад  

  - Родная страна  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

    Задачи:  

  - Развитие  навыков  самообслуживания;  становление самостоятельности,  

целенаправленности  и  саморегуляции собственных действий.  

  - Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

  - Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  

воспитание  положительного  отношения  к  труду, желания трудиться.  

  - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.   

  - Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

  - Формирование  первичных  представлений о  труде  взрослых,  его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

    Направления  воспитания  самообслуживания,  самостоятельности,    

трудового воспитания.   

  - Культурно-гигиенические навыки  

  - Самообслуживание  

  - Общественно-полезный труд  

  - Труд в природе  

  - Уважение к труду взрослых  

      Формы организации трудовой деятельности  

  - Поручения  простые  и  сложные,  эпизодические  и  длительные, коллективные и 

индивидуальные.  

  - Коллективный труд (не более 35-40 минут).  

 -  Дежурство  (не  более  20  минут)  –  формирование  общественно-значимого мотива; 

нравственный, этический аспект.  

Типы организации труда детей  
  - индивидуальный труд;  

  - труд рядом;  

  - общий труд;  

  - совместный труд.  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

1.  Методы,  направленные  на  формирование  нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

  - решение небольших логических задач, отгадывание загадок;  

  - приучение к размышлению, эвристические беседы;  

  - беседы на этические темы;  

  - чтение художественной литературы;  
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  - рассматривание иллюстраций;  

  - рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;  

  - просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов;  

  - задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

 -  придумывание сказок.  

2.  Методы,  направленные  на  создание  у  детей  практического опыта трудовой 

деятельности:  

  - приучение к положительным формам общественного поведения;  

  - показ действий;  

  - примеры взрослого и детей;  

  - целенаправленное наблюдение;  

  - организация интересной деятельности;  

  - разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

  - создание контрольных педагогических ситуаций.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Цель: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

       Задачи:  

  - Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,  социуме,  

природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к выполнению правил безопасности.  

  - Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к потенциально  

опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы ситуациям.  

  - Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

  - Формирование  элементарных  представлений  о  правилах безопасности  дорожного  

движения;  воспитание  осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

      Под  безопасным  поведением  следует  понимать  такой  набор стереотипов  и  

сознательных  действий  в  изменяющейся  обстановке, который  позволяет  сохранять  

индивидуальную  целостность  и комфортность  поведения,  предупреждает  физический  

и  психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.  

Основные  принципы  работы  по  воспитанию  у  детей  навыков безопасного поведения  

  Важно  не  механическое  заучивание  детьми  правил  безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке.  

  Педагоги  и  родители  не  должны  ограничиваться  словами  и показом  картинок  (хотя  

это  тоже  важно).  С  детьми  надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

  Занятия  проводить  только  по  графику  и  плану,  а  использовать каждую возможность 

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

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

  Развивать  ребенка:  его  координацию  движений,  внимание, наблюдательность,  

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

Основные  направления  образовательной  работы  с  детьми  по формированию основ 

безопасности:  

  - Ребенок и другие люди.  

  - Ребенок и природа.  

 -  Ребенок дома.  

  - Здоровье ребенка.  

  - Эмоциональное благополучие ребенка.  

  - Ребенок на улице.  

С  задачами  и  содержанием  образовательной  работы  с  детьми  разных возрастных  

групп  по  Социально-коммуникативному  развитию  можно ознакомиться в программе 
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«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 50 – 65)  

В  ДОУ  используется  парциальная  программа  «Изи  памаш» («Родничок»)  Сост.  

Н.В.  Казакова,  Т.Н.  Кудрявцева.  –  Йошкар-Ола:Марийский институт образования, 

2000.  

Цель  программы:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста общечеловеческих 

ценностей и национального самосознания.  

Задачи  программы:   
1.Воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к своей семье, родному дому, к земле, 

где он родился;  

2.Воспитание  любви  и  уважения  к  своему  народу,  его  обычаям, традициям;  

3.Формирование потребности изучить историю и культуру марийского народа;  

4.осознание своего «Я» как части своего народа;  

5.Развитие  интереса  к  доступным  ребенку  явлениям  социальной деятельности;  

6.Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому;  

7.Формирование  художественного  вкуса  и  любви  к  прекрасному, развитие творческих 

способностей.  

  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Цели:  

  - развитие любознательности и познавательной мотивации;  

  - формирование познавательных действий, становление сознания;  

  - развитие воображения и творческой активности;  

  - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  

мира,  о  свойствах  и отношениях объектов окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  

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

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

  - планета  Земля  в  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Задачи:  

1.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности.     

- Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта ориентировки  в  

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие любознательности  и  познавательной  

мотивации;  формирование познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие 

воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных представлений  об  

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях  объектов  окружающего  мира  

(форме,  цвете,  размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.).    

- Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности, способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные, существенные  признаки  предметов  

и  явлений  окружающего  мира; умения  устанавливать  простейшие  связи  между  

предметами  и явлениями, делать простейшие обобщения.  

2.  Приобщение к социокультурным ценностям.  

 -  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

  - Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений  

о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных традициях и 

праздниках.  

  - Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

3.  Формирование элементарных математических представлений.  
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  - Формирование  элементарных  математических  представлений, первичных  

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях объектов окружающего мира: 

форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

4.   Ознакомление с миром природы.  

  - Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные  связи  между  природными явлениями.  Формирование  

первичных  представлений  о  природном многообразии  планеты  Земля.  Формирование  

элементарных экологических  представлений.  Формирование  понимания  того,  что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

Направления познавательного развития:  

  - Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

  - Приобщение к социокультурным ценностям.  

  - Формирование элементарных математических представлений.  

  - Ознакомление с миром природы. 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного 

развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное  

восприятие  

ближайшего  

окружения 

Близкие взрослые  

(родители, прежде всего  

– мама, дедушки и  

бабушки), цветовые и  

звуковые раздражители 

2-3 лет Непосредственное  

восприятие предметов  

и явлений  

окружающего мира, их  

обследование  

Человек – близкие и  

значимые взрослые  

3-4 лет Накопление  

информации о  

ближайшем  

окружении 

Человек:  

сам ребенок  

(собственные  

наблюдения,  

манипуляции, игра,  

обследование сенсорных  

эталонов);   

взрослые (рассказы  

взрослых, чтение книг);  

доступные средства  

массовой информации  

(телевизор, Интернет) 

4-5 лет Упорядочение  

информации 

Осознанное восприятие  

взрослого как источника  

информации и  

требовательное  

(критическое) отношение  

к поступающей от  

взрослого информации 

5-6 лет Накопление  

информации о  

Расширение диапазона  

источников, обучение  
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«большом» мире детей самостоятельному  

получению  

(«добыванию»)  

информации из  

различных источников  

помимо взрослого 

6-7 лет Упорядочение и  

осознание информации 

 

Формы организации образовательной деятельности  

  - Познавательные эвристические беседы.  

  - Чтение художественной литературы.  

  - Изобразительная и конструктивная деятельность.  

  - Экспериментирование и опыты.  

  - Музыка.  

  - Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

  - Наблюдения.  

  - Трудовая деятельность.  

 -  Праздники и развлечения.  

  - Индивидуальные беседы.  

 

Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную  

активность  

Методы,  

способствующие  

взаимосвязи  

различных  видов  

деятельности 

Методы коррекции  

и  уточнения  

детских  

представлений 

 

  - Элементарный   

анализ  

  - Сравнение  по  

контрасту  и 

подобию, сходству  

  - Группировка  и  

классификация  

  - Моделирование  

и конструирование  

  - Ответы  на  

вопросы детей  

  - Приучение  к  

самостоятельном 

у  поиску  ответов  

на вопросы 

 

  - Воображаемая   

ситуация  

  - Придумывание  

сказок  

  - Игры- 

драматизации  

 -  Сюрпризные  

моменты  и 

элементы новизны  

 -  Юмор и шутка  

  - Сочетание  

разнообразных  

средств  на одном 

занятии 

 

  - Прием  

предложения  и  

обучения способу  

связи разных  видов  

деятельности  

  - Перспективное  

планирование  

  - Перспектива,  

направленная на  

последующую  

деятельность  

  - Беседа 

   

- Повторение  

  - Наблюдение  

  - 

Экспериментирование  

  - Создание  

проблемных ситуаций  

  - Беседа 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию:  

  - Сюжетная игра.  

 -  Рассматривание.  

  - Наблюдение.  

  - Игра-экспериментирование.  

  - Конструирование.  

  - Исследовательская деятельность.  

  - Развивающая игра.  

  - Интегративная деятельность.  

 -  Экскурсия.  
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  - Ситуативный разговор.  

  - Рассказ.  

  - Беседа.  

  - Проблемная ситуация.  

  - Проектная деятельность.  

  - Создание коллекций.  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое  

развитие 

1.  Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах:  

  - Чему мы научимся (Чему научились),  

  - Наши достижения,  

  -Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ,  

  - Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

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

2.  «Академия для родителей». Цели:  

  - Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье,  

  - Преодоление сложившихся стереотипов,  

 -  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников,  

  - Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.  

3.  Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат.  

4.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

5.  Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью  

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7.  Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
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чувств.  

8.  Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и  

детей.  

9.  Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Альметьевске», «Как мы 

отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

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

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг.  

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

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

 

         Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе  

Программы.  Определяет  главной  целью  построения  всего образовательного  процесса  

полноценное  психическое  развитие  ребенка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных  способностей  огромное  
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значение  приобретает педагогическая  поддержка  инициативы  детей  и  их  

самодеятельности  и познания окружающего мира.  

Педагогические  условия  успешного  и  полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

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

познании  различных  количественных  групп,  дающих возможность  накопления  

чувственного  опыта  предметно-количественного содержания.  

 - Использование  разнообразного  дидактического  наглядного материала,  

способствующего  выполнению  каждым  ребенком действий с различными предметами, 

величинами.  

 - Организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающее самостоятельное  

использование  слов,  обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  

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

 - Организация  обучения  детей,  предполагающая  использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого  на  занятиях  детей  организуют  в  

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

общение детей со сверстниками.  

- Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его  осмысления.  Основная  роль  

воспитателя  заключается  в организации  ситуации  для  познания  детьми  отношений  

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах.  

 - Психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.  

 - Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный  

эмоциональный  фон  для  проведения  обучения, способствуют возникновению 

познавательного интереса.  

    С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в  разных  

возрастных  группах  можно  познакомиться  в  Программе  «От рождения  до  школы»  

под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014(стр. 65 – 92).  

      В  ДОУ  используется  парциальная  программа  «Изи  памаш» («Родничок»)  Сост.  

Н.В.  Казакова,  Т.Н.  Кудрявцева.  –  Йошкар-Ола: Марийский институт образования, 

2000.  

Цель  программы:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста общечеловеческих 

ценностей и национального самосознания.  

Задачи программы: 1.Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, к земле, где он родился;  

2.Воспитание  любви  и  уважения  к  своему  народу,  его  обычаям, традициям;  

3.Формирование потребности изучить историю и культуру марийского народа;  

4.осознание своего «Я» как части своего народа;  

5.Развитие  интереса  к  доступным  ребенку  явлениям  социальной деятельности;  

6.Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому;  

7.Формирование  художественного  вкуса  и  любви  к  прекрасному, развитие творческих 

способностей.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи:  
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  - Овладение речью как средством общения;  

 -  Обогащение активного словаря;  

 -  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического слуха;  

  - Развитие  связной  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи;  

 -  Развитие речевого творчества;  

 -  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой, понимание  на  слух  

текстов  различных  жанров  детской литературы;  

  - Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

Основные направления работы:  

1.  Развитие речи.  

  - развивающая речевая среда;  

  - формирование словаря;  

  - звуковая культура речи;  

  - грамматический строй речи;  

  - связная речь;  

2.  Художественная литература.  

Принципы развития речи:  

 -  Принцип  взаимосвязи  сенсорного,  умственного  и  речевого развития;  

  - Принцип развития языкового чутья;  

  - Принцип формирования элементарного осознания явлений;  

  - Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

  - Принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

  - Принцип обеспечения активной языковой практики;  

Средства развития речи:  

  - Общение взрослых и детей;  

  - Культурная языковая среда;  

 -  Обучение  родной  речи  в  процессе  организованной образовательной деятельности  

  - Художественная литература;  

  - Изобразительное искусство, музыка, театр;  

 -  Организованная  образовательная  деятельность  по  другим разделам Программы.  

Приемы развития речи:  
1.  Словесные  

 -  речевой образец;  

 -  повторное проговаривание;  

  - объяснение;  

 -  указания;  

  - оценка детской речи;  

  - вопрос  

2.  Наглядные  

  - показ иллюстративного материала;  

  - показ  положения  органов  артикуляции  при  обучении  правильному произношению  

1.  Игровые  

  - игровое сюжетно-событийное развертывание;  

  - игровые проблемно-практические ситуации  

  - игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание;  

  - имитационно-моделирующие игры;  

  - ролевые обучающие игры;  

  - дидактические игры  

Развитие словаря детей дошкольного возраста  

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:  



30 
 

  - Обогащение  словаря  новыми  словами,  усвоение  детьми  ранее неизвестных слов, а 

также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

  - Закрепление  и  уточнение  словаря:  углубление  понимания  уже известных  слов;  

наполнение  их  конкретным  содержанием  на  основе точного  соотнесения  с  объектами  

реального  мира,  дальнейшего овладения  обобщением,  которое  в  них  выражено;  

развитие  умения пользоваться общеупотребительными словами.  

  - Активизация словаря.  

  - Устранение  из  речи  детей  нелитературных  слов  (диалектных, просторечных,/ 

жаргонных)  

Направления словарной работы:  

  - Расширение  словаря  на  основе  ознакомления  с  постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений.  

  - Усвоение  слов  на  основе  углубления  знаний  о  предметах  и  явлениях окружающего 

мира.  

  - Введение  слов,  обозначающих  элементарные  понятия,  на  основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам.  

Принципы словарной работы:  

  - Единство  развития  словаря  с  развитием  восприятия,  представлений, мышления.  

  - Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием  

грамматической  и  фонетической  сторон  речи,  с развитием связной речи.  

  - Семантизация  лексики  (раскрытие  значений новых  слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование).  

  - Опора на активное и действенное познание окружающего мира.  

  - Использование  наглядности  как  основы  для  организации познавательной и речевой 

активности.  

  - Связь  содержания  словарной  работы  с  постепенно  развивающимися возможностями  

познания  окружающего  мира,  мыслительной деятельностью детей.  

Приемы работы над словом:  
  - Накопление  содержания  речи  в  предварительной  работе,  обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.  

  - Объяснение педагогом значений слов.  

  - Лексический  анализ языка художественных произведений  (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов,  употребляемых  в  

переносном  смысле,  анализ  изобразительных средств текста).  

  - Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  

  - Употребление  слов  в  разном  контексте  в  связи  с  беседой  по содержанию 

литературного произведения. 

  - Акцентирование  внимания  на  словах,  несущих  основную  смысловую нагрузку.  

Воспитание звуковой культуры речи  

Направления и задачи работы по воспитанию  звуковой культуры речи:  

  1) Формирование  правильного  звукопроизношения  и словопроизношения:  

- развитие речевого слуха;  

- развитие речевого дыхания;  

- развитие моторики артикуляционного аппарата.  

  2) Выработка  дикции  –  отчетливого,  внятного  произношения  каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом.  

  3) Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  

  4) Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой  и  

силой  голоса,  темпом  и  ритмом  речи,  паузами, разнообразными интонациями.  

Формирование грамматического строя речи  

Направления работы по формированию  грамматического строя речи:  
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  Морфология  –  подраздел  грамматики,  изучающий  срой  слова, грамматические 

свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.  

  Синтаксис  – подраздел  грамматики, изучающий  строй  предложения, словосочетания  

и  предложения,  сочетаемость  и  порядок  следования слов.  

  Словообразование  –  подраздел  грамматики,  изучающий закономерности образования 

слова на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.  

Задачи образовательной работы по формированию  грамматического строя речи:  

  - Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменения по родам, числам, лицам, временам).  

  - Помочь  детям  в  овладении  синтаксической  стороной:  учит правильному  

согласованию  слов  в  предложении,  построению  разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте.  

  - Сообщить  знания  о  некоторых  нормах  образования  форм  слов  – словообразования.  

Пути формирования грамматически правильной речи:  

  - Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых.  

  - Специальное  обучение  детей  трудным  грамматическим  формам, направленное на 

предупреждение ошибок.  

  - Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  

  - Исправление грамматических ошибок.  

Исправление грамматических ошибок  

Исправление  ошибок  способствует  тому,  что  дети  привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее 

подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у 

тех детей, которые его слышат.  

Необходимо  не  повторять  за  ребенком  неправильную  форму,  а предлагать  ему  

подумать,  как  сказать  правильно.  Ошибку  следует исправлять  тактично,  

доброжелательно  и  в  момент  приподнятого эмоционального состояния ребенка. 

Допустимо исправление, отсроченное во времени.  

С  детьми  младшего  возраста  исправление  грамматических  ошибок заключается  в  

основном  в  том,  что  воспитатель,  исправляя  ошибку,  по-другому формулирует фразу 

или словосочетание. Детей старшего возраста следует  учить  слышать  ошибки  и  

самостоятельно  исправлять  их.  В качестве образца используется пример правильной 

речи одного из детей.   

При  исправлении  детских  ошибок  взрослым  не  следует  быть навязчивыми,  

необходимо  учитывать  обстановку,  быть  внимательным  и чутким.  

Методы формирования грамматически правильной речи:  

 -  Дидактические игры;  

 -  Игры-драматизации;  

  - Словесные упражнения;  

  - Рассматривание картин;  

  - Пересказ коротких рассказов и сказок.  

Развитие связной речи  

Связная  речь  –  это  единое  смысловое  и  структурное  целое, включающее  связанные  

между  собой  и  тематически  объединенные, законченные отрезки.   

Главная функция связной речи – коммуникативная.  

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

1.  Диалогическая  речь  –  первичная  естественная  форма  языкового общения.  Главная  

особенность  диалога  –  чередование  говорения одного  собеседника  с  прослушиванием  

и  последующим  говорением другого.  

Для диалога характерны: 
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  - разговорная лексика и фразеология;  

  - краткость, недоговоренность, обрывистость;  

  - простые и сложные бессоюзные предложения;  

  - кратковременное предварительное обдумывание.  

2.  Монологическая  речь  –  связное  логическое  и  последовательное высказывание,  

протекающее  относительно  долго  во  времени,  не рассчитанное  на  немедленную  

реакцию  слушателей.  Она  имеет несравненно  более  сложное  строение,  выражает  

мысль  одного человека,  которая  неизвестна  слушателям.  Поэтому  высказывание 

содержит  более  полную  формулировку  информации,  оно  более развернуто.  В  

монологе  необходимы  внутренняя  подготовка,  более длительное  предварительное  

обдумывание  высказывания, сосредоточение  мысли  на  главном.  Здесь  также  важны  

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, 

выразительно, но они занимают подчиненное место.  

Для монолога характерны:  

  - литературная лексика;  

  - развернутость  высказывания,  законченность,  логическая завершенность;  

  - синтаксическая  оформленность  (развернутая  система  связующих элементов);  

  - связность монолога обеспечивается одним говорящим.  

Формы обучения связной речи:  

3.  Диалогическая  

  - Диалог  

  - Беседа  

4.  Монологическая  

  - Рассказ об игрушке  

  - Рассказ по картине  

  - Рассказ по серии картин  

  - Рассказ из личного опыта  

  - Пересказ  

  - Рассуждения  

Методы и приемы обучения связной речи  

  - Совместное  рассказывание  –  совместное  построение  коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.  

  - План  рассказа  –  это  2-3  вопроса,  определяющих  его  содержание  и 

последовательность.  Сначала  он  применяется  вместе  с  образцом,  а затем  становится  

ведущим  приемом  обучения.  План  рассказа  может сопровождаться коллективным 

обсуждением.  

  - Образец  рассказа  –  это  краткое  живое  описание  предмета  или изложения  какого-

либо  события,  доступное  детям  для  подражания  и заимствования.   

  - Частичный  образец  –  начало  или  конец  рассказа,  разновидность образца рассказа.  

  - Анализ  образца  рассказа    привлечет  внимание  детей  к последовательности или 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет,  с  чего начинается  рассказ,  о  

чем говорится  потом и  какова концовка.  Постепенно  к  разбору  содержания  и  

структуры  образца привлекаются  дети.  Этот  прием  направлен  на  ознакомление  детей  

с построением  разных  типов  монологов,  он  подсказывает  им  план будущих рассказов.  

  - Коллективное составление рассказа  преимущественно используется на  первых  этапах  

обучения  рассказыванию.  Дети  продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми.   

  - Составление  рассказа  подгруппами  –  «командами»  -  разновидность коллективного 

составления рассказа.  

  - Составление  рассказа  по  частям  –  также  разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 

используется при описании многоэпизодных картинок.  
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  - Моделирование  используется  при  работе  с  детьми  старшего дошкольного возраста. 

Модель  – это схема явления, отражающая его структурные  элементы  и  связи,  наиболее  

существенные  стороны  и свойства  объекта.  В  моделях  связных  высказываний  речи  

это  их структура,  содержание  (свойства  объектов  при  описании, взаимоотношения  

героев  и  развитие  событий  в  повествовании), средства внутритекстовой связи.  

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  

Задачи:   

  - Вызывать  интерес  к  художественной  литературе  как  средству познания,  

приобщения  к  словесному  искусству,  воспитания культуры чувств и переживаний.  

  - Приобщать  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус.  

  - Формировать  и  совершенствовать  связную  речь,  поощрять собственное  словесное  

творчество  через  прототипы,  данные  в художественном тексте.  

  - Развивать литературную речь.  

Формы:  

  - Чтение литературного произведения.  

  - Рассказывание литературного произведения.  

  - Беседа о прочитанном произведении.  

  - Обсуждение литературного произведения.  

  - Инсценирование литературного произведения.  

  - Театрализованная игра.  

  - Игра на основе сюжета литературного произведения.  

  - Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

  - Сочинение по мотивам прочитанного.  

  - Ситуативная  беседа  по  мотивам  прочитанного  литературного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей  

интереса к художественному слову:  

 -  Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и рассматривается как 

традиция.  

  - В  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения педагогов  и  

особенности  детей,  а  также  способность  книги конкурировать  с  видеотехникой  не  

только  на  уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

  - Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских  проектов  с  

включением  различных  видов деятельности:  игровой,  продуктивной,  

коммуникативной, познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются целостные  

продукты  в  виде  книг-самоделок,  выставок изобразительного  творчества,  макетов,  

плакатов,  карт  и  схем, сценариев,  викторин,  досугов,  детско-родительских  праздников  

и др.  

  - Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с художественной  литературой  в  

пользу  свободного непринудительного чтения.  

     С  задачами  и  содержанием  психолого-педагогической  работы  по речевому 

развитию в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе  «От  рождения  

до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 92-103).  

  

       В  ДОУ  используется  парциальная  программа  «Изи  памаш» («Родничок»)  Сост.  

Н.В.  Казакова,  Т.Н.  Кудрявцева.  –  Йошкар-Ола:Марийский институт образования, 

2000.  

Цель  программы:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста общечеловеческих 

ценностей и национального самосознания.  
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Задачи программы: 1.Воспитать интерес детей дошкольного возраста к художественной 

литературе марийских писателей и поэтов.   

2.Познакомить  детей  с  произведениями  классиков  и  современных марийских 

писателей.  

3.  Дать  детям  доступные  сведения  о  творчестве некоторых  из  них  –  в старшей  

группе  о  творчестве  Макс-Майна  и  Татьяны  Иштриковой;  в подготовительной  к  

школе  группе  о  творчестве  Сергея  Чавайна,  Миклая Казакова, Валентина Колумба.  

4.Познакомить детей марийским фольклором: легендами, сказки народа мари, 

пословицами, поговорками, загадками.  

       

     В ДОУ используется парциальная программа  «Русский язык в старших группах  

национальных  детских  садов  .  Пособие  для  воспитателей  нац.  дет. садов. – 2-е изд., 

дораб. –Л.:Просвещение. Ленингр. Отдел-ие, 1990.  

      Цель  программы:  Формирование  и  развитие  русской  устной  речи  и обеспечение 

подготовки нерусских детей к обучению в национальной школе как с родным, так и с 

русским языком обучения.  

      Учебный  материал  планируется  на  каждые  два  занятия,  и  это  должно 

рассматриваться как объем работы на неделю, т.е. закрепление слов в составе 

предложений  и  в  связной  речи  необходимо  проводить  в  течение  недели  не только  

на  занятиях,  но  и  вне  этих  занятий,  например  при  проведении  игр, прогулок,  

вовремя  прихода  детей  в  детский  сад,  ухода  домой,  во  время приема пищи детьми, 

подготовки ко сну и т.д.  

  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

     Цель:  воспитание  художественных  способностей  детей,  главной  из которых  

является  эмоциональная  отзывчивость  на  средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства.  

  

     Задачи:   

  - Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и понимания  

произведений  искусства  (словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы.  

  - Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

  - Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

  - Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

  - Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений.  

  - Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

    Направления художественно-эстетического развития:  

 - Приобщение к искусству.  

 - Изобразительная деятельность.  

 - Конструктивно-модельная деятельность.  

 - Музыкальная деятельность. 

 

Детское конструирование 

  

Виды детского конструирования:  

  - из строительного материала;  

 -  практическое и компьютерное;  

 -  из деталей конструкторов;  
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 -  из бумаги;  

 -  из природного материала;  

  - из крупногабаритных модулей.  

  

Формы организации обучения конструированию:  

  - по модели;  

  - по условиям;  

 -  по образцу;  

  - по замыслу;  

  - по теме;  

  - каркасное;  

  - по чертежам и схемам.  

 
 

Музыкальное развитие 

  

Цель:  развитие музыкальности  детей и  их  способности  эмоционально  

воспринимать музыку.  

 Задачи образовательной работы:   

  - Развитие музыкально-художественной деятельности.  

  - Приобщение к музыкальному искусству.  

  - Развитие воображения и творческой активности.  

  

Направления образовательной работы:  

  - Слушание.  

  - Пение.  

  - Музыкально-ритмические движения.  

  - Игра на детских музыкальных инструментах.  

  - Развитие  творчества  (песенного,  музыкально-игрового, танцевального).  

  

Методы музыкального воспитания:  

  - Наглядный  (сопровождение  музыкального  ряда  изобразительным,  показ движений).  

  - Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).  

  - Словесно-слуховой (пение).  

  - Слуховой (слушание музыки).  

  - Игровой (музыкальные игры).  

  - Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).  

 

С  задачами  и  содержанием  работы  по  художественно-эсетическому развитию  детей  в  

разных  возрастных  группах  можно  познакомиться  в программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015(стр. 103 – 130).  

В  ДОУ  используется  парциальная  программа  «Изи  памаш» («Родничок») Сост. 

Н.В. Казакова, Т.Н. Кудрявцева. – Йошкар-Ола:Марийский институт образования, 2000.  

Цель  программы:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста общечеловеческих 

ценностей и национального самосознания.  

Задачи программы: 1. Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного 

искусства народа мари. Познакомить с характерными элементами марийского орнамента.  

2.Познакомить  детей  с  выразительными  средствами  в  иллюстрациях марийских 

художников к детским книгам.  
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3.Познакомить детей с произведениями живописи марийских художников и учить 

воспринимать их.  

.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка.  

     Задачи:  
  - формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе жизни   

сохранение,  укрепление    и  охрана  здоровья  детей;  повышение умственной  и  

физической  работоспособности,  предупреждение утомления;   

  - обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и  

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты, грациозности,  

выразительности  движений,  формирование  правильной осанки;  

  - формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  

- Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

  - развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и физических  

упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

     Направления физического развития:  

  - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  - Физическая культура.  

 

Организация двигательного режима в МДОУ 
 

Формы  

организации 

Младший возраст   Старший возраст 

Младшие  

группы 

Средние  

группы 

Старшие  

группы 

Подготовит.  

группы 

Организованная  

образовательная  

деятельность  

3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный 

бег 

 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения  

после  

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные 

игры 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные 

игры 

Целенаправленное обучение педагогом   

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные  

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом   

не реже 1 раза в неделю 

5-10 минут 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные  

упражнения  на  

прогулке  

Ежедневно с подгруппами 

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные  

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 
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Спортивные  

праздники  

2- 4 раза в год  

 15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал  

Неделя здоровья   Не реже 1 раза в квартал  

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

 Модель двигательного режима в ДОУ  

 

№ Формы организации 

 

Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе или  в  

зале,  длительность-  10-  12 минут  

2 Двигательная  разминка  во  время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4 Подвижные  игры  и  физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  с  учетом  уровней 

двигательной  активности    детей,  

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная  работа  по  развитию  

движений на прогулке 

Ежедневно  во  время  прогулки,  

длительность- 12- 15 мин 

6 Прогулки- походы 1-  3  раза  в  квартал,  во  время, отведенное  

для  физкультурного занятия, 

организованных    игр  и упражнений  

7 Оздоровительный бег 2  раза  в  неделю,  подгруппами  по 5-  7  

человек  во  время  утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8 Гимнастика  после  дневного  сна  в  

сочетании  с  контрастными  

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и  

подъема  детей,  длительность  - не более 10 

мин. 

9 НОД по физической культуре 3  раза  в  неделю  (  одно  на воздухе).  

Длительность-  15-  30 минут  

10 Самостоятельная  двигательная  

деятельность 

Ежедневно,  под  руководством 

воспитателя,  продолжительность зависит  

от  индивидуальных особенностей 

11 Неделя здоровья 1-2  раза  в  месяц  на  воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

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

или  совместно  со сверстниками  соседнего  

учреждения  

13 Физкультурно  -  спортивные  

праздники 

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

длительность  -  не  более  30 мин. 

14 Игры  -  соревнования  между  

возрастными  группами  или  со  

школьниками начальных классов 

1  раз  в  год  в  спортзале    или  в школе, 

длительность - не более 30 мин 
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15 Спартакиады вне детского сада Участвуют  дети  с  высоким уровнем  

физической подготовленности 

16 Совместная  физкультурно  -  

оздоровительная работа детского сада  

и  семьи 

По желанию родителей и детей не более  2  

раза  в  неделю, длительность 25- 30 мин 

17 Физкультурная  образовательная  

деятельность  детей  совместно  с  

родителями  в  дошкольном 

учреждении  

Определяется  воспитателем  по обоюдному  

желанию  родителей, воспитателей и детей 

18 Участие  родителей  в  физкультурно  -  

оздоровительных,  массовых  

мероприятиях детского сада  

Во  время  подготовки  и проведения  

физкультурных досугов,  праздников,  

недели здоровья,  посещения  открытых  

занятий 

 

  С  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  конкретных возрастных  группах  

можно  ознакомиться  в  программе  «От  рождения  до школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  

Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 130 - 137)  

  

2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДОУ  

     Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

    Важнейшие образовательные ориентиры:  

  - обеспечение эмоционального благополучия детей;  

  - создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного 

отношения детей к другим людям;  

  - развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и 

ответственности);  

  - развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах деятельности.  

     Для реализации этих целей педагоги должны:  

  - проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

  - создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявлении  эмпатии к 

другим людям;  

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

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

  - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

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

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

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

достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов  ДОУ,  и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.    

     Система дошкольного образования в ДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались  

игра  и  познавательная  активность.  В  ДОУ  созданы  условия  для проявления  таких  

качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность, любопытство и стремление узнать 

новое.  

     Организация образовательной среды ДОУ стимулирует развитие у ребенка 

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

формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к сотрудничеству и 
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поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности.  

     Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей 

образовательной  работы  –  развития  способностей  и  инициативы  ребенка, овладения  

доступными  для  дошкольного  возраста  культурными  средствами.  

Благодаря  этому  образовательная  программа  становится  залогом  подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

     Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в детском  

саду,  имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть  инициативным  и  

принимать  решения,  использовать  свое  мышление  и воображение. 
  

Формы работы по образовательным областям 

 

направления  

развития  и  

образования  

детей  (далее  -  

образовательные  

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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  

Социально- 

коммуникативное 

  - Игровое упражнение  

  - Индивидуальная игра  

 -  Совместная  с  воспитателем  

игра  

  - Совместная со сверстниками  

игра  (парная,  в  малой группе)  

  - Игра  

  - Чтение  

 -  Беседа  

  - Наблюдение  

  - Рассматривание  

  - Чтение  

  - Индивидуальная игра.  

 -  Совместная  с  воспитателем  

игра.  

 - Совместная  со  сверстниками  

игра  

  - Игра  

  - Чтение  

  - Беседа  

 - Наблюдение  

  - Педагогическая ситуация.  

  - Экскурсия  

  - Ситуация морального выбора  
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  - Педагогическая ситуация  

  - Праздник  

  - Экскурсия  

 -  Ситуация  морального выбора  

  - Поручение  

  - Дежурство.  

  - Проектная деятельность  

   - Интегративная деятельность  

  - Праздник  

  - Совместные действия  

 -  Рассматривание.  

  - Проектная деятельность  

  - Просмотр  и  анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

 - Экспериментирование  

  - Поручение и задание  

  - Дежурство.  

  - Совместная деятельность  

взрослого  и  детей 

тематического характера  

 

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  

 

 

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   
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  - Реализация проекта   

  - Игры с правилами   

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  

  - Танец  

  - Творческое задание  

  - Концерт- импровизация  

  - Музыкальная  сюжетная игра 

 

       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). 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными  и  динамическими игрушками  

  - экспериментирование  с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),   

  - общение с взрослым и совместные  

игры  со  сверстниками  под руководством 

взрослого,   

  - самообслуживание  и  действия  с  

бытовыми  предметами-орудиями (ложка, 

- 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 
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совок, лопатка и пр.),  

  -восприятие  смысла  музыки, сказок,  

стихов,  рассматривание картинок,  

двигательная активность;  

и фольклора,   

  - самообслуживание  и элементарный  

бытовой  труд  (в помещении и на улице),   

  - конструирование  из  разного материала, 

включая конструкторы, модули,  бумагу,  

природный  и иной материал,   

  - изобразительная  (рисование, лепка, 

аппликация),  

  - музыкальная  (восприятие  и понимание  

смысла  музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения,  игры  

на детских  музыкальных инструментах);  

  - двигательная  (овладение основными  

движениями)  формы активности ребенка.  

 

Проектирование  образовательного  процесса        в  соответствии  с 

контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

       Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное соотношение  

свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной (совместная  деятельность  

педагогов  и  детей  и  самостоятельная  деятельность детей)  форм  деятельности  ребенка      

Образовательная  деятельность  вне организованных  занятий  обеспечивает  

максимальный  учет  особенностей  и возможностей  ребенка,  его  интересы  и  

склонности.  В  течение  дня  во  всех возрастных  группах  предусмотрен  определенный  

баланс  различных  видов деятельности: 

 

Возраст  

детей 

Регламентируемая     

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

1,6-2 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5– 6 лет 2 -3  по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3   по 30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

  

  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

  в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные   

      Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки соответствует  

санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН    2.4.1.3049-13    

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных образовательных  организаций",    утвержденным  

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Для детей в возрасте от 1  до 3 лет непосредственно образовательная деятельность  

составляет  не  более  1,5  часа    в  неделю  (  игровая,  музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной  

деятельности  для  детей  с  1,5  до  3  лет не  более  10  минут  в первую  и  вторую  
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половину  дня.  Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для  

детей  с  1  до  1,5  лет  не  более  6  минут  в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной  нагрузки,  включая  

реализацию  дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:   

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

-  в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

 - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,   

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,   

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,   

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально  допустимый объем образовательной  нагрузки  в  первой половине дня   

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

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

       В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную деятельность,  

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.       Непосредственно  образовательная  

деятельность  с  детьми      старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

    Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и  

эстетического  цикла  занимает    не  менее  50%  общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

     Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников  

ДОУ  предлагаются  дополнительные  образовательные  услуги, которые организуются в 

вечернее время 1  раз в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
 

2.3.1.  Взаимодействие детского сада с семьей 

     Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Цель взаимодействия детского сада с семьей – 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  права  

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

     Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

  - изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам воспитания,  

обучения,  развития  детей,  условий  организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

  - знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
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  - информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и обучения  детей  и  

о  возможностях  детского  сада  и  семьи  в  решении данных задач;  

  - создание  в детском  саду  условий для  разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

  - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.  

  - Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным стремлениям  и  

потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для их удовлетворения в семье.  

  

   

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Взаимопонимание  и  

взаимоинформирование 

Непрерывное  

образование  

воспитывающих  

родителей  

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей,  

детей 

Формы работы:   

  - стенды;  

  - сайт ДОУ;  

  - беседы;  

  - анкетирование;  

  - день открытых дверей;  

  - посещение  семей  

воспитателями;  

  - общие  родительские  

собрания  

 

 

Формы работы:  

  - лекции;  

  - семинары;  

  - мастер-классы;  

  - тренинги;  

  - проекты;  

 -  игры;  

  - круглые столы  

Формы работы:  

 -  акции;  

  - ассамблеи;  

  - фестивали;  

  - праздники;  

  - прогулки;  

  - экскурсии;  

  - проектная деятельность 

 

 

Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Безопасность  

•  Показывать родителям значение развития экологического сознания как  условия  

всеобщей  выживаемости  природы,  семьи,  отельного  человека, всего человечества.  

•  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими  

дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами поведения  в  них.  

Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности,  

•  Информировать  родителей  о  необходимости  создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и  т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  

безопасных  условий пребывания  детей  дома  (не  держать  в  доступных  для  них  

местах  лекарства, предметы  бытовой  химии,  электрические  приборы;  содержать  в  

порядке электрические  розетки;  не  оставлять  детей  без  присмотра  в  комнате,  где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать  

дети  в  случае  непредвиденной  ситуации  (звать  на  помощь  взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей,  адрес  и  
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телефон;  при  необходимости  звонить  по  телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.).  

•  Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми, расширяющему  границы  

жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки безопасного  поведения  во  время  

отдыха.  Помогать  родителям  планировать выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  

проблемные  ситуации,  стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях.  

•  Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил  безопасного  

поведения  на  дорогах,  бережное  отношение  к  природе  и т.д.  Ориентировать  

родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

•  Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

  

Социализация  

•  Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

•  Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и бабушек,  

воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в развитии  

взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм поведения.  

Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне зависимости  от  его  

индивидуальных  особенностей  и  этнической принадлежности.   

•  Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности детей,  

обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение  тендерного поведения.  

•  Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

•  Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой  предметно-

развивающей  среды  детского  сада,  группы  —  при поступлении  в  детский  сад,  

переходе  в  новую  группу,  смене  воспитателей  и других ситуациях), вне его (например, 

в ходе проектной деятельности).  

•  Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о сотрудничестве,  программы  и  

плана  взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в воспитании  детей.  Сопровождать  и  

поддерживать  семью  в  реализации воспитательных воздействий.  

  

Труд  

•  Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

•  Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи  взрослым,  

наличия  у  ребенка  домашних  обязанностей.  Знакомить  с лучшим  опытом  семейного  

трудового  воспитания  посредством  выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

•  Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

•  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми  трудовой  

деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей формированию  взаимодействия  
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взрослых  с  детьми,  возникновению  чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

•  Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение литературы,  

посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

•  Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по благоустройству  и  

озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на потребности  и  возможности  

детей  и  научно-обоснованные  принципы  и нормативы.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

•  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

•  Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к познанию, общению  

с  взрослыми и  сверстниками. Обращать  их  внимание на ценность  детских  вопросов.  

Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством совместных  с  ребенком  наблюдений,  

экспериментов,  размышлений,  чтения художественной  и  познавательной  литературы,  

просмотра  художественных, документальных видеофильмов.  

•  Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,  слуховые,  

тактильные  и  др.).  Совместно  с  родителями планировать,  а  также  предлагать  готовые  

маршруты  выходного  дня  к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан).  

•  Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской, проектной  и  

продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома, способствующей  возникновению  

познавательной  активности.  Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  

•  Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье. Обращать  внимание  

родителей  на  возможности  развития  коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду.  

•  Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для общения  с  

ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

•  Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с ребенком,  

открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира, обмена  информацией  и  

эмоциями.  Развивать  у  родителей  навыки  общения, используя  семейные  ассамблеи,  

коммуникативные  тренинги  и  другие  формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  

родителей  помогать  ребенку устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  

младшими  детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..  

•  Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству  

(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов, ведению  семейных  

календарей,  подготовке  концертных  номеров  (родители  - ребенок)  для  родительских  

собраний,  досугов  детей),  способствующему развитию  свободного  общения  взрослых  

с  детьми  в  соответствии  с познавательными потребностями дошкольников.  

  

Чтение художественной литературы  

•  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом  развития  

пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного творчества.  
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•  Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг семейного  чтения  в  

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

•  Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных  театров,  

вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование. Ориентировать  родителей  в  

выборе  художественных  и  мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

•  Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные гостиные  и  викторины,  

театральные  мастерские,  встречи  с  писателями, поэтами,  работниками  детской  

библиотеки,  направленные  на  активное познание  детьми  литературного  наследия.  

Поддерживать  контакты  семьи  с детской библиотекой.  

•  Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на стадии  оформления  

альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

•  На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать родителям  

актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне окружающей  

действительности,  раннего  развития  творческих  способностей детей.  Знакомить  с  

возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих учреждений  дополнительного  

образования  и  культуры  в  художественном воспитании детей.  

•  Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного  творчества,  

выделяя  творческие  достижения  взрослых  и детей.  

•  Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми деятельности,  

способствующим  возникновению  творческого  вдохновения: занятиям  в  

художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи, скульптуры  и  пр.),  

творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных  элементов,  привлекших  

внимание  ребенка  на  прогулках  и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

•  Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных искусств,  выставочных  

залов,  детской  художественной  галереи,  мастерских художников и скульпторов.  

  

Музыка  

•  Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также близлежащих  

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в музыкальном воспитании 

детей.  

•  Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного воздействия  на  

психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов семейного  воспитания  

показывать  родителям  влияние  семейного  досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

•  Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной музыкально-

художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду, способствующим  

возникновению  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения, развитию  общения  

(семейные  праздники,  концерты,  занятия  в  театральной  и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

•  Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и самодеятельных  

коллективов,  проходящих  в  учреждениях  дополнительного образования и культуры.  
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•  Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Здоровье  

•  Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на здоровье ребенка.  

•  Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое здоровье  ребенка  

(спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание  и  др.),  

наносящих  непоправимый  вред  здоровью  малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать  родителей  на  

совместное  с  ребенком  чтение литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  

здоровья,  просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

•  Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,  ориентированных  на  

оздоровление  дошкольников.  Совместно  с родителями  и  при  участии  медико-

психологической  службы  детского  сада создавать  индивидуальные  программы  

оздоровления  детей  и  поддерживать семью в их реализации.  

  

Физическая культура  

•  Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего раздела  в  «уголке  для  

родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

•  Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка положительного  отношения  к  

физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или  через  совместную  утреннюю  зарядку);  

стимулирование  двигательной активности  ребенка  совместными  спортивными  

занятиями  (лыжи,  коньки, фитнес), совместными  подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;  покупка  ребенку  

спортивного инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  

совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

•  Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического воспитания  детей  на  

разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

•  Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы  развития  важных  

физических  качеств,  воспитания  потребности  в двигательной  деятельности.  

•  Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями занятий  

физической  культурой  и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных  с  

детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, поселке).  

  

2.3.2.  Система работы с детьми раннего возраста 
 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса:  

  - Принцип  системности  предусматривает  разработку  системы образовательной  

работы,  направленной  на  физическое,  психическое  и личностное развитие ребенка в 

пяти образовательных областях, а также установление связей между разными 
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возрастными периодами и разными образовательными областями в пределах одного 

возраста.  

  - Деятельностный  подход  к  разработке  содержания  образования  детей раннего 

возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности  как  

ведущих  в  раннем  детстве,  а  также  раскрытие своеобразия  разных  видов  

деятельности  детей  в  раннем  возрасте  и определяемых ими возможностях развития 

малышей.  

  - Принцип  развития  предполагает  ориентацию  содержания  образования на развитие 

способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний,  умений,  навыков  

как  средства,  условие  их  развития. Основополагающей  является  позиция,  

сформулированная  Л.С. Выготским:  обучение  ведет  за  собой  развитие  (обучение  

понимается широко,  как  целенаправленный,  специально  организованный  процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка в котором и происходят передача и присвоение 

социального опыта).    

  - Личностно-ориентированный подход, который проявляется:   

- в  ориентации  всего  педагогического  процесса  на  решение  задачи содействия 

развитию основ личностной культуры ребенка;    

- в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на:    

- принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;   

-  веру в позитивное развитие ребенка;  

  - понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку;  

  - учет индивидуальных темпов развития;  

  - признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора;  

  - обеспечение  потребности  ребенка  в  безопасности,  свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру;  

  - создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания.  

  - Принцип целостности образа мира предполагает:  

  - раскрытие ребенку  и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, 

человеческом сообществе, предметном мире;  

  - постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром;  

  - постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру.  

  - Реализуется  в  комплексном,  интегративном  подходе  к  организации педагогического  

процесса  (органичная  интеграция  задач,  содержания, видов деятельности, форм 

обучения и воспитания, организации детей).  

  - Учет  возрастных  закономерностей  физического,  психического, личностного  

развития  ребенка  реализуется  в  конкретизации  задач, содержания,  методов,  форм  

воспитания  и  обучения  в  соответствии  с данными  закономерностями.  При  этом  

ранний  возрастной  период  в жизни  человека  признается  как  самоценный  и  

сенситивный  для сенсорного,  эмоционального  развития  ребенка,  развития  его  речи,  

наглядно-действенного мышления.    

  - Принцип  сбалансированности  репродуктивной,  репродуктивно-вариативной,  

исследовательской  и  творческой  деятельности предполагает  (не  смотря  на  значимость  

и  приоритетность  обучения  и воспитания,  построенного  на  подражании,  и  

необходимости использования  прямого  образца  способов  действия)  начинать  обучение  

все-таки с предоставления ребенку возможности самостоятельных проб в освоении  

материала.  В  этом  случае  элементы  исследовательской активности  ребенка,  

запланированные  взрослым,  и  характер  их выполнения, выявляемые в процессе 

наблюдения за ним, создают основу для  определения  взрослым  доступного  и  

одновременно  развивающего содержания  образования  и  способа  освоения  данного  

содержания малышом.  

  - Принцип  непрерывности  и  преемственности  содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные  цели,  задачи,  
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принципы,  содержание,  методы,  формы воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же 

направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:   

  - охрана здоровья и физическое развитие,   

  - речевое развитие,   

  - познавательное развитие,   

  - социально-коммуникативное развитие,   

  - художественно-эстетическое развитие.  

 -  Индивидуально-дифференцированный  подход  к  воспитанию  малыша. Актуальность  

этого  принципа  вызвана  изначально  различным  уровнем развития детей, зависящем от 

многих факторов: особенностей развития в перинатальном  периоде;  различных  условий  

семейного  воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях.  

  Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает 

коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения 

ребенка в освоении материала. Это означает определенные  меры  и  способы  помощи  

малышу  со  стороны  взрослого, необходимые  для  освоения  им  содержания  

образования  и  перевода ребенка  с  достигнутого  им  уровня  актуального  развития  в  

зону ближайшего развития,  а  затем  из  зоны  ближайшего  в  зону  актуального развития 

более высокого уровня. 
 

2.3.3.  Национально-региональный компонент  

  

Народ  жив,  пока  живы  его  культура  и  язык.  К  ценностям  национальной культуры  в  

первую  очередь  необходимо  приобщать  детей  дошкольного возраста. Детство – это 

время, когда возможно наиболее полное погружение в истоки национальной культуры, 

самый важный этап в развитии личности.   

 В  Республике  Марий  Эл  важная  роль  в  воспитании  детей  дошкольного возраста  

отводится  художественно-эстетическому  развитию  средствами искусства,  народной  

культуры  и  художественной  деятельности  как  важному социально-педагогическому  

фактору.  Возрождение  национальной  культуры возможно  путем  введения  в  

педагогический  процесс  разных  видов  искусства марийского  народа:  фольклора,  

народно-прикладного  искусства,  одежды, интерьера т. д.  

Работа с дошкольниками по ознакомлению с историей, культурой и бытом марийского  

народа,  с  родным  краем,  его  природными  и  культурными особенностями  должна  

иметь  общий  план  работы,  четко  выстроенную методику,  содержать  познавательный  

региональный  материал,  конкретные разделы  и  последовательные  этапы  работы,  

включать  в  себя  как  специально организованные занятия, так и мероприятия 

совместной деятельности учителя и детей, свободную деятельность дошкольника в 

специально организованных условиях.  

    Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

    Принципы работы:  

 - Системность и непрерывность.  

 - Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 - Свобода индивидуального личностного развития.  

 - Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 - Принцип регионализации (учет специфики региона)  
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    В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

развлечения, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народноприкладным искусством и др.  

  

Программно - методическое обеспечение 

1. Марийские народные сказки; Й-Ола, марийское книжное издательство, 2003  

2.С.Д.Дмитриев Суретан марий мутер; Й-Ола, 1995  

3.В.Б.Исенеков, В.С. Захарова Йочасадыште; Й-Ола, 1993  

4. Казакова Н. В., Кудрявцева Т. Н. Программа «Изи памаш» («Родничок»). –Йошкар-Ола, 

2000   

5. З.К.Иванова, О.К.Эльтемерова, С.Г. Чавайн Йочасадыште; Й-Ола, 2001  

6. В.В.Крылов Сескем; Й-Ола, 1994  

7. Романов М.П. этнографический музей под открытым небом в Козьмодемянске: 

Альбом.- Йошкар-Ола Марийское книжное издательство,1994.  

8. Е.А.Хлебникова Родниковый край; М, «Планета», 1985  

9. В.П.Краснов Марий Эл- край марийский; Й-2000  

10.Юзо туня – Волшебный мир: Марийские народные сказки на марийском и русском 

языках./ Составитель А.М. Юзыкайн. – Й:Марево, 2002г.  

11.Изи патыр: Финн-угор калык йомак-влак/ А.Я. Спиридонов ямдылен; 

Г.В. Тайгильдин суретлен. –Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 1993.  

12. В.Б.Исенеков, В.Ф. Сапаев Йочасадыште; Й-Ола, 1988  

13.Поро кече: Инсцинировко, сценарий, сценке, такмак аршаш, пьесе-влак/В.В. Крылов 

ямдылен. – Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 1995.  

                           

2.3.4.  Преемственность ДОУ и школы 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования  

Цель:  обеспечение  преемственности  и  непрерывности  в  организации  

образовательной,  воспитательной,  учебно-методической  работы  между  

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.   

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности.  

 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного.  

  

Пояснительная записка 

       Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – сформировать у ребёнка 

дошкольного возраста предпосылок к универсальным учебным действиям и в начальной 

школе заложить базу для развития универсальных учебных действий.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе:  
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- наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 - организационно-методическое обеспечение;  

 - работа с детьми;  

 - работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 - Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 - Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 - Семинары-практикумы.  

 - Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

  

Работа с детьми включает:  

 - Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 - Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖.  

 - Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 - Совместное проведение родительских собраний.  

 - Проведение дней открытых дверей.  

-  Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

-  Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований.  

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

-  личностного развития ребенка;  

 - укрепления психического и физического здоровья;  

 - целостного восприятия картины окружающего мира;  

 - формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 - преодоления разноуровневой подготовки.  

 - Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 - Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 - Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

 - Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  
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2.3.5.  Взаимодействие ДОУ и социума 

  

        В  реализации  образовательной  программы  с  использованием  сетевой формы  

наряду  с  организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность,  участвуют  

образовательные,  медицинские,  культурные, физкультурно-спортивные  и  иные  

организации,  обладающие  ресурсами, необходимыми  для  осуществления  видов  

учебной  деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

 

2.3.6.  Дополнительное образование 

  

В  рамках  образовательной  программы  и  в  соответствии  с  уставными целями  и  

задачами,  отбирая  содержание  кружков,  педагогический  коллектив ориентировался  на  

требование  педагогической  целесообразности  организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение прав и возможности каждой личности на удовлетворение  культурно-

образовательных  потребностей  в  соответствии  с индивидуальными ценностными 

ориентациями.  

Цель: реализация задач работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Особенности осуществления образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на:  

1.  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее — 

«организованная образовательная деятельность»);   

2.  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных моментов;   

3.  самостоятельную деятельность детей;   

4.  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных  возрасту формах  

работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом самостоятельно  и  

зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности дошкольного  учреждения,  

культурных  и  региональных  особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта творческого подхода педагога.   

В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются преимущественно  

игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы образовательной  деятельности.  

Обучение  происходит  опосредованно,  в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.   

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.   

Воспитательно-образовательный  процесс  строится,  учитывая  контингент 

воспитанников,  их  индивидуальные  и  возрастные  особенности,  социальный заказ 

родителей.   

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются  цели  и  

задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

 

Перечень основных игр – занятий на пятидневную неделю 

для детей раннего возраста 
 

Виды игр - занятий   Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом   2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10 

Воспитание при проведении режимных моментов 

Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  

самообслуживания  

ежедневно 

Приучать детей к опрятности, аккуратности ежедневно 

Расширять ориентировку в окружающей среде ежедневно 

Развивать понимание речи ежедневно 

Развивать активную речь ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по 5-дневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  вид  

деятельности 

Периодичность 

2  группа  

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая  

культура  в  

помещении 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

Физическая  

культура  на  

прогулке  

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

Познавательное  

развитие  

1  раз  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

3  раза  в  

неделю 

Развитие речи 2  раза  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

Рисование 1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

Лепка   1  раз  в  

неделю 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Аппликация   - 1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Музыка 2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2  раза  в  

неделю 

Итого   10 10 10 12 13 

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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гимнастика 

Комплексы  

закаливающих  

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные  

беседы  при  

проведении  

режимных  

моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение  

художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  в  центрах  

(уголках)  

развития  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
ДОУ работает круглый год по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными  

днями  (суббота,  воскресенье),  кроме  праздничных  дней.  

Продолжительность  работы  ДОУ —  10  часов.  Режим  работы  групп  ДОУ — 10  часов 

—  с  7  час.  00  мин.  до  17  час.  00  мин.  В  предпраздничные  дни продолжительность 

работы сокращается на 1 час.  

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет.  

       К  воспитанию,  обучению,  присмотру  и  уходу  за  детьми  привлечены воспитатели,  

музыкальный  руководитель,  младший  воспитатель, обслуживающий  персонал  по  

приготовлению  питания,  содержанию  здания  и территории дошкольного учреждения.  

        Образовательная  деятельность  в  дошкольном  учреждении  строится  в 

соответствии  с  календарным учебным  графиком,  утвержденным  приказом 

руководителя на учебный год. Непосредственно образовательная деятельность проводятся  

на  основе  программ  дошкольного  образования.  При разновозрастной  наполняемости  

группы  непосредственно  образовательная деятельность  проводится  по  возрастным  

подгруппам. 

Режим дня в ДОУ. 

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. 
  

 

 

 



56 
 

Режим дня 

 

Режимные 

моменты 

Смешанная ранняя 

группа 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность   

7.00–8.30 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

Организованная детская  

деятельность 

9.00-10.10 

(по подгруппам) 

9.00–11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–11.40 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

11.40–12.00 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 12.50–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 13.10–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.20 15.00–15.25 

Полдник 15.20–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская  

деятельность, чтение  

художественной  

литературы 

15.40–16.15 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке,   

прогулка,  

самостоятельная  

деятельность, уход  

домой 

16.15–17.00 16.30–17.00 

 

 Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности для детей 2-го года жизни (1,5-3 лет) - не более 10 минут, для детей 3-го 

года жизни — не более 10 минут, для детей 4-го года жизни — не более 15 минут, для 

детей 5-го года  жизни —  не  более  20  минут,  для  детей  6-го  года  жизни —  не  более  

25 минут,  а  для  детей  7-го  года  жизни —  не  более  30  минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

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

образовательную  деятельность,  проводят физкультминутку.  Перерывы  между  

периодами  непрерывной  образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

Режим дня разработан с учётом следующих принципов:  

  - соблюдение  режима  дня  в  соответствии  с  функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья;   

  - соблюдение  баланса  между  разными  видами  активности  детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;   

  - наличие  времени  для  самостоятельной  (нерегламентированной  и свободной) 

деятельности ребёнка;   
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  - организация  гибкого  режима  пребывания  детей  в  ДОУ  (с  учетом потребностей 

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

  - проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей.   

Особенности организации режимных моментов 

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим  детского  сада,  тем  

комфортнее  он  себя  чувствует,  тем  лучше  его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что  дети  едят  с  

разной  скоростью,  поэтому  надо  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.  

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  для  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:  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, следует создать 

спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

 

3.3.  Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

на год с учетом категорий его участников 

 

Время  

проведения 

Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник  «День знаний»  

Адаптация  детей  

младших групп 

Праздник  «День 

знаний»  

Педагогическая  

диагностика детей на  

начало учебного года 

(воспитатели,  

Родительские  

собрания в группах  

Общее  родительское  

собрание  

Анкетирование 

родителей 
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специалисты)  

Родительские  

собрания в группах 

Октябрь Праздник  «День  

воспитателя»  

Выставка  семейного  

творчества  «Осенняя  

фантазия»  

Спортивные  

соревнования «Мама,  

папа,  я  –  спортивная  

семья!»  

Праздник  «День  

воспитателя»  

Подготовка спортивных  

соревнований «Мама,  

папа,  я  –  спортивная  

семья!»  

Психологическая  

диагностика  

интеллектуальных  

способностей детей 

Праздник  «День  

воспитателя»  

Выставка  семейного  

творчества  

«Осенняя  

фантазия»  

Спортивные  

соревнования 

«Мама, папа,  я  –  

спортивная семья!»  

Родительское  

собрание  в  

подготовительных  

группах 

Ноябрь Праздники  

«Осенины»  

День матери  

Праздники  

«Осенины»  

День матери  

Субботник  по  

благоустройству  

территории  детского  

сада  

Праздники  

«Осенины»  

День матери  

Помощь в  

изготовлении  

декораций к  

праздникам  

Субботник по  

благоустройству  

территории детского  

сада  

Декабрь Выставка  семейного  

творчества  

«Новогодние фантазии»  

Праздник Новогодней 

елки  

Праздник  

Новогодней елки  

Родительские  

собрания в группах 

Помощь в 

подготовке к  

праздникам  

Выставка семейного  

творчества  

«Новогодние  

фантазии»  

Праздник  

Новогодней елки  

Родительские 

собрания в группах 

Январь Зимние каникулы  

День здоровья  

Выставка  семейного  

творчества  

«Зимушка-зима!»  

Конкурс  на  лучшее  

оформление  зимнего  

участка 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Февраль Неделя  сказок 

Праздник, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

Масленица 

Неделя  сказок 

Подготовка  к 

проведению  Дня 

защитника Отечества 

и Масленицы 

Неделя  сказок 

Праздник, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

Масленица 
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Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Неделя  игры  и 

игрушки 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Неделя  игры  и 

игрушки 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Неделя  игры  и 

игрушки 

Апрель   День юмора и смеха 

Конкурс чтецов 

День Космонавтики 

Субботник  по 

благоустройству 

территории детского 

сада. Конкурс чтецов 

День Космонавтики 

Субботник  по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Май Выпуск  детей  в 

школу 

Праздник, 

посвященный  Дню 

победы 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Праздник, 

посвященный  Дню 

Победы 

Родительские 

собрания в группах 

Выпуск  детей  в 

школу 

Родительские 

собрания в группах 

 

3.4.  Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

При создании и совершенствовании развивающей среды в дошкольном учреждении мы 

придерживаемся следующих принципов: 

- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

- сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых, привычных и 

неординарных элементов в эстетической организации среды; 

- общая смысловая целостность среды; 

- доступность оборудования в зависимости от желания и интересов ребёнка; 

- возможность у ребѐнка выбора комфортной для него дистанции взаимодействия и 

степени участия в общей деятельности; 

- учета половых и возрастных различий детей. 

        Соблюдение данных принципов при построении предметной среды позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов её осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же 

время такая предметно-развивающая среда позволяет воспитателю решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания, развивая его 

любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

В каждой группе образовательного учреждения имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей: альбомы, художественная литература, 

дидактические игры, игры для интеллектуального развития. 

В средней и старше-подготовительной группе предметно-развивающая среда 

используется как компонент внутренней образовательной среды дошкольного 

учреждения. Для детей этих групп имеется демонстрационный материал по обучению 

детей счёту, развитию представлений о величине предметов, их форме, цвете, материал 

для развития пространственных и временных представлений. Во всех группах нашего 

ДОУ созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей, 
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оборудованы «уголки уединения». Предусмотрено игровое зонирование, которое в то же 

время не разобщает играющие группировки, а способствует их взаимодействию. 

             В зонах сюжетно-ролевых игр практически всех групп имеется достаточное 

количество игрового оборудования, атрибутов для игр «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» и др. 

Для художественно-эстетического развития детей оборудованы уголки изодеятельности, 

где в свободном доступе для них имеются необходимые материалы для рисования, лепки 

и аппликации. Также художественному развитию детей способствует эстетическое 

оформление помещений, для которого в нашем дошкольном учреждении мы использовали 

экспозиции картин, произведений народного творчества, выставки авторских работ 

сотрудников. 

         В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей: во всех 

возрастных группах имеются разнообразные виды театров, наборы кукол, ширмы, маски. 

Для развития детей в музыкальной деятельности во всех во всех группах оборудованы  

музыкальные  уголки  с  набором  детских  музыкальных инструментов, в каждой группе 

имеется, магнитофоны с набором аудиодисков, что позволяет использовать музыку на 

занятиях, в режимных моментах. 

          Для осуществления конструктивной деятельности детей в группах детского сада 

оборудованы «игровые центры», где представлены различные настольные и  напольные  

строительные  материалы,  разнообразные  конструкторы (деревянные, пластмассовые, 

ЛЕГО), мозаики, танграмы. В группах имеются уголки для детского 

экспериментирования. Созданы условия для укрепления здоровья детей, во всех группах 

имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Развивающая среда 

пополнена новым игровым оборудованием, мягкими модулями, сухим бассейном, детской 

мебелью. 

         Свою деятельность педагогический коллектив детского сада направляет на то, чтобы 

здоровьесберегающая и развивающая направленность предметной среды обеспечивала 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, максимальное развитие его творческого 

потенциала, физических и интеллектуальных возможностей. 

В ДОУ созданы следующие центры развития: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

       Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды мы 

учитываем, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

      В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

      В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 
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     Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

 

3.5.  Материально-техническое обеспечение 

 

     Основное место для оказания услуги — групповая ячейка — изолированное 

помещение, принадлежащее каждой детской группе, включающее: 

- групповую комнату для игр и занятий (игровую); 

- спальню 

- раздевалку (приемную); 

- туалетную. 

       Групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное пространство: кроватка, 

стул, шкафчик для одежды, шкафчик для предметов личной гигиены и др. Для прогулок 

ребенку предоставляется зона игровой территории, оборудованная верандой (в случае 

плохой погоды), песочником, малыми формами в соответствии с возрастом. 

В здании оборудованы сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная) служебно-

бытовые помещения для персонала. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования. Содержание всех помещений и подбор 

оборудования для организации образовательного процесса осуществляются в 

соответствии с СанПиН и правилами пожарной безопасности. 

      В помещении и на прогулочном участке в соответствии с возрастом детей 

организуется развивающая предметно-пространственная среда (оборудованные играми,  

игрушками,  учебно-наглядными  пособиями  пространства  для проявления свободной 

познавательной, речевой, двигательной, творческой активности детей). Пространство 

группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. А 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

   ДОУ  оснащено необходимым  техническим  оборудованием:  телевизор, музыкальный 

центр, DVD, компьютер, принтер ч/б и цветной, цифровой фотоаппарат, холодильники. C 

целью снижения заболеваемости приобретен переносной облучатель-рециркулятор 

воздуха. Использование облучателя в ДОУ предотвращает распространение таких 

инфекций, как грипп, ОРЗ, дифтерия, туберкулез и многих других путем дезинфекции 

воздуха в помещении. 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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2. Парциальная программа - 

3. Технологии и  методические 

пособия 

Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2014 

Н.  Ф.  Губанова. Игровая  деятельность  в детском 

саду (2-7 лет) ) – М.: Мозаика-Синтез,2014 

Н.  Ф.  Губанова. Развитие  игровой деятельности (2-3 

года) – М.: Мозаика- Синтез,2014 

Н.  Ф.  Губанова. Развитие  игровойдеятельности (3-4 

года) – М.: Мозаика- Синтез,2014 

Н.  Ф.  Губанова.  Развитие  игровой деятельности (4 -5 

лет) – М.: Мозаика-Синтез,2014 

Р.  С.  Буре.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,201 

Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду 

(3-7 лет) – М.: Мозаика- Синтез,2014 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа «Изи памаш» («Родничок») Сост. Н.В. Казакова,  Т.Н.  

Кудрявцева.  –  Йошкар- Ола:Марийский институт 

образования, 2000. 

3. Технологии и  методические 

пособия 

Л.В.  Куцакова  Конструирование  из строительного 

материала. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Л.В.  Куцакова  Конструирование  из строительного 

материала. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Л.В.  Куцакова  Конструирование  из строительного 

материала. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года) – М.: Мозаика-

Синтез,2015 

О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2015 

О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2015 

О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2015 

О.  А.  Соломенникова.  Ознакомление  с природой в 

детском саду. (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

О.  А.  Соломенникова.  Ознакомление  с природой в 

детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

О.  А.  Соломенникова.  Ознакомление  с природой в 

детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

О.  А.  Соломенникова.  Ознакомление  с природой в 

детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

О.  А.  Соломенникова.  Ознакомление  с природой в 
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детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно- 

исследовательская  деятельность дошкольников (4-7 

лет) – М.: Мозаика- Синтез,2014 

Н. Е. Веракса, А.Н.Веракса. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2014 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. Развитие  

познавательных  способностей дошкольников (4-7 лет) 

– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез,2015 

И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая  

группа  раннего  возраста–  М.: Мозаика-Синтез,2015 

И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных  математических представлений(3-4  

года)–  М.:  Мозаика-Синтез,2015 

И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных  математических представлений.(4-5  

лет0)–  М.:  Мозаика- Синтез,2015 

И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных  математических представлений.(5-6  

лет)–  М.:  Мозаика- Синтез,2015 

И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных  математических представлений.(6-7  

лет)–  М.:  Мозаика-Синтез,2015 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа «Русский  язык  в  старших  группах национальных 

детских садов . Пособие для воспитателей нац. дет. 

садов. – 2-е изд., дораб.–Л.:Просвещение. Ленингр. 

Отдел-ие, 1990. 

«Изи памаш» («Родничок») Сост. Н.В.Казакова,  Т.Н.  

Кудрявцева.  –  Йошкар-Ола:Марийский институт 

образования, 2000. 

3. Технологии и  методические 

пособия 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3—5лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5—7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,2015 

Знакомим дошкольников с литературой.О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 
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В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (4-5года) 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (5-6года) 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (6-7года) 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа «Изи памаш» («Родничок») Сост. Н.В. Казакова,  Т.Н.  

Кудрявцева.  –  Йошкар- Ола:Марийский институт 

образования, 2000. 

3. Технологии и  методические 

пособия 

Т. С. Комарова. Детское художественное творчество. 

(2-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Т.С.Комарова.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Т.С.Комарова.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Т.С.Комарова.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

Т.С.Комарова.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015 

М. Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском 

саду. (2-7 лет) – М.: Мозаика- Синтез,2014 

Т.С.Комарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2015 

 

Физическое развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа -  

3. Технологии и  методические 

пособия 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

(3-4 года)- М.: Мозаика-Синтез,2015 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду.(4-5 лет)- М.: Мозаика- Синтез,2015 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

(5-6 лет)- М.: Мозаика-Синтез,2015 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском  саду.  

(6-7)  -М.:  Мозаика- Синтез,2015 

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

Мозаика-Синтез,2015 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. (2-7) -М.: 

Мозаика-Синтез,2015 

М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые  

упражнения.  (3-7  лет)  -М.: Мозаика-Синтез,2015 

С.Лайзане Физическая культура для малышей. Москва: 

«Просвещение». 1987. 

 

Методические пособия: 

1.Карпухина Н.А. Програмная разработка образовательных областей в ясельной группе 

(1,5- 2 года) детского сада- Воронеж: ИП. Лакоценина Н.А., 2013- 232с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа /авт.- сост. О.П. Власенко [и 

др.]. Волгоград: учитель, 2015.-292 с.  

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. К омаровой, М.А. Васильевой. Декабрь- февраль. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост.С.И.Гуничева.-Волгоград: Учитель, 

2015.- 394с. 

4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. К омаровой, М.А. Васильевой.Март- май. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост.С.И. Гуничева.-Волгоград: Учитель, 2015.- 394с. 

5.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: младшая группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: средняя группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

7.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

8.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 


